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ввЕДЕНИЕ

«Руководство по процедуре Комиссии «Кодекс Алиментариус»» призвано 
помочь государствам-членам полноценно участвовать в работе совмест-
ной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты. данное 
руководство особенно полезно для национальных делегаций, участвую-
щих в заседаниях Кодекса, и для международных организаций, присутс-
твующих в качестве наблюдателей. Оно также будет полезным для госу-
дарств-членов, которые желают участвовать в работе Кодекса заочно.

В Разделе I приводится Устав Комиссии, Регламент и иные внутренние 
процедуры, необходимые для достижения задач Комиссии. В их состав 
входит «Порядок разработки стандартов и родственных текстов Кодекса», 
общие принципы и некоторые базовые определения.

Раздел II содержит руководство по организации эффективной работы ко-
митетов Кодекса и специальных рабочих групп. деятельность указанных 
комитетов и рабочих групп организуется государствами-членами, назна-
ченными Комиссией. В разделе описывается единообразная форма по-
строения стандартов, дается описание единой системы каталожных обозна-
чений документов и рабочих материалов Кодекса. Здесь также приводится 
ряд общих принципов, на основе которых формулируются основные раз-
делы стандартов Кодекса, и указываются важнейшие функции должност-
ных лиц для связи с Комиссией «Кодекс Алиментариус» в стране.

Раздел III содержит документы, определяющие политику в области ана-
лиза рисков, которая применяется Комиссией и ее вспомогательными 
органами.

В разделе IV приводится перечень вспомогательных органов Комиссии  
с указанием их круга ведения, а также состав членов Комиссии.

Резолюции Комиссии по общим вопросам даны в приложении.

Настоящее шестнадцатое издание «Руководства по процедуре Комиссии 
«Кодекс Алиментариус»» было подготовлено секретариатом на основе 
резолюции двадцать девятой сессии Комиссии «Кодекс Алиментари-
ус» (Рим, 2006 год). дополнительную информацию о Комиссии «Кодекс 
Алиментариус» и ее вспомогательных органах можно получить у секрета-
ря Комиссии: Secretary, Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO 
Food Standards Programme, FAO, 00153, Rome, Italy, а также на web-сайте: 
http://www.codexalimentarius.net.
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РАЗДЕЛ I

	Устав

	Регламент

	Порядок разработки

	Общие принципы

	Руководство по взаимодействию между Комиссией «Кодекс Алимента-
риус» и международными межправительственными организациями при 
разработке стандартов и родственных текстов

	Принципы, регламентирующие участие международных негосударствен-
ных организаций в работе Комиссии «Кодекс Алиментариус»

	Определения 

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА

Устав и Регламент Комиссии «Кодекс Алиментариус» были впервые ут-
верждены Конференцией ФАО и Ассамблеей ВОЗ в 1961/63 годах, когда 
была создана Комиссия. Устав был пересмотрен в 1966 и 2006 годах. В Рег-
ламент несколько раз вносились поправки, в последний раз – в 2006 году. 
Устав формирует правовую базу работы Комиссии, устанавливает ее пол-
номочия, или круг ведения. Регламент содержит описание формальных 
рабочих процедур, применимых для межправительственного органа. 

«Порядок разработки стандартов Кодекса» устанавливает требования 
к процессу подготовки стандартов Кодекса и различные этапы данного 
процесса, позволяющие обеспечить всестороннее рассмотрение про-
ектов стандартов государственными органами и заинтересованными 
сторонами. данный документ был пересмотрен в 1993 году в целях фор-
мирования единого порядка разработки всех стандартов и родствен-
ных текстов Кодекса. В дальнейшем в 2004 году «Порядок» подвергся 
основательному пересмотру и исправлению с целью включения в него 
процесса стратегического планирования и критического обзора.

«Общие принципы Кодекс Алиментариус» определяют сферу примене-
ния и цели стандартов Кодекса. Настоящий раздел также содержит при-
нципы и руководства, регламентирующие отношения между Комиссией 
«Кодекс Алиментариус» и международными организациями-наблюда-
телями.

В заключительной части настоящего раздела приводятся определения 
для целей Кодекс Алиментариус, что дает возможность единого толко-
вания текстов.
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УСТАв КОмИССИИ «КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС»

СТАТЬЯ 1

Комиссия «Кодекс Алиментариус», с сохранением в силе положений сле-
дующей ниже статьи 5, отвечает за представление предложений генераль-
ным директорам Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
(ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые в свою 
очередь обязаны консультироваться с нею по всем вопросам, относящимся 
к выполнению совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пище-
вые продукты, целями которой являются:

а)  защита здоровья потребителей и обеспечение добросовестности тор-
говли пищевыми продуктами;

б)  координации работ по созданию стандартов на пищевые продукты меж-
дународными государственными и негосударственными организациями;

в)  определение приоритетов, инициирование и методическое обеспе-
чение подготовки проектов стандартов через соответствующие орга-
низации и при их содействии;

г)  завершение подготовки стандартов, разработанных в соответствии  
с указанным выше пунктом (в), и публикация в рамках Кодекса стан-
дартов и правил на пищевые продукты в качестве региональных либо 
международных стандартов наряду с международными стандартами, 
разработка которых уже завершена другими органами в соответствии 
с указанным выше пунктом (б), если это приемлемо;

д)  внесение поправок, признанных целесообразными в свете современ-
ных тенденций, в опубликованные стандарты.

СТАТЬЯ 2

членство в Комиссии открыто для всех государств-членов и ассоцииро-
ванных членов ФАО и ВОЗ, которые заинтересованы в разработке меж-
дународных стандартов на пищевые продукты. В состав членов входят те 
страны, которые уведомили генерального директора ФАО или ВОЗ о сво-
ем желании стать членами.

СТАТЬЯ 3

любое государство-член или любой ассоциированный член ФАО или 
ВОЗ, который не являются членом Комиссии, но проявляет особый ин-
терес к работе Комиссии, вправе, направив надлежащий запрос генераль-
ному директору ФАО или ВОЗ, присутствовать на заседаниях Комиссии  
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и ее вспомогательных органов, а также на специальных заседаниях в ка-
честве наблюдателей.

СТАТЬЯ 4

государства, не являющиеся членами или ассоциированными членами 
ФАО или ВОЗ, но являющиеся членами Организации Объединенных На-
ций, могут по их просьбе быть приглашены на заседания Комиссии в ка-
честве наблюдателей в соответствии с положениями ФАО и ВОЗ, которые 
регламентируют предоставление государствам статуса наблюдателей.

СТАТЬЯ 5

Комиссия направляет отчеты и дает рекомендации Конференции ФАО  
и соответствующему органу ВОЗ через их генеральных директоров. Ко-
пии отчетов, включая заключения и рекомендации, незамедлительно 
рассылаются заинтересованным государствам-членам и международным 
организациям в целях их информирования.

СТАТЬЯ 6

Комиссия создает Исполнительный комитет, состав которого должен от-
ражать адекватное представительство различных географических регио-
нов мира, к которым принадлежат члены Комиссии. В перерывах между 
сессиями Исполнительный комитет действует в качестве исполнительно-
го органа Комиссии.

СТАТЬЯ 7

Комиссия вправе создавать такие другие вспомогательные органы, кото-
рые она считает необходимыми для выполнения своих задач, при условии 
наличия необходимых для этого финансовых средств.

СТАТЬЯ 8

Комиссия вправе принимать и вносить поправки в собственный Регла-
мент, которые вступают в силу после утверждения генеральными дирек-
торами ФАО и ВОЗ при условии ратифицирования, если таковое предпи-
сано регламентом этих организаций.

СТАТЬЯ 9

текущие расходы Комиссии и ее вспомогательных органов, за исключе-
нием тех, в которых пост Председателя занимает государство-член, пок-
рываются из бюджета совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам 
на пищевые продукты, которым распоряжается ФАО от имени двух орга-
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низаций в соответствии с финансовыми инструкциями ФАО. генераль-
ные директора ФАО и ВОЗ совместно определяют соответствующие части 
затрат программы, которые финансируются каждой организацией, и го-
товят ежегодные сметы расходов в целях включения в регулярные бюдже-
ты двух организаций, которые затем будут утверждены их руководящими 
органами.

СТАТЬЯ 10

Все расходы (в том числе относящиеся к организации заседаний, под-
готовке документов и переводам), понесенные в ходе подготовительной 
работы над проектами стандартов, которая выполнялась членами Ко-
миссии либо независимо, либо по рекомендации Комиссии, оплачива-
ются правительством заинтересованной страны. В рамках утвержденной 
бюджетной заявки Комиссия, тем не менее, вправе рекомендовать, чтобы 
определенная часть затрат на подготовительные работы, осуществленные 
правительством от имени Комиссии, была признана текущими расходами 
Комиссии.

	
Устав	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»
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РЕГЛАмЕНТ  
КОмИССИИ «КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС»

ПРАвИЛО I. ЧЛЕНСТвО

1. членство в Объединенной Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментари-
ус», в дальнейшем именуемой «Комиссия», открыто для всех государств-
членов и ассоциированных членов ФАО и/или ВОЗ.

2. членство открыто для государств, которые уведомили генерального ди-
ректора ФАО или ВОЗ о своем желании стать членами Комиссии.

3. членство также включает региональные экономические интеграцион-
ные организации-члены ФАО либо ВОЗ, которые уведомили генерально-
го директора ФАО или ВОЗ о своем желании стать членами Комиссии.

4. Каждый член Комиссии сообщает генеральному директору ФАО или 
ВОЗ имя своего представителя и, по возможности, имена других членов 
своей делегации до открытия каждой сессии Комиссии.

ПРАвИЛО II. ОРГАНИЗАцИИ-ЧЛЕНЫ

1. Организация-член реализует права членства на альтернативной основе 
со своими государствами-членами, которые являются членами Комиссии 
в своих соответствующих сферах компетенции.

2. Организация-член вправе участвовать в рассмотрении вопросов в рамках 
своей компетенции на любом заседании Комиссии или ее вспомогатель-
ных органов, в которых имеет право участвовать любое из ее государств-
членов. это положение не ограничивает возможности государств-членов 
разрабатывать или поддерживать позицию организации-члена в пределах 
их компетенции.

3. Организация-член вправе голосовать по вопросам в рамках своей ком-
петенции на любом заседании Комиссии или любого из вспомогательных 
органов Комиссии, в которых она имеет право участвовать в соответст-
вии с пунктом 2, при этом число голосов равно числу государств-членов, 
которые имеют право голосовать на таких заседаниях и присутствуют  
в момент проведения голосования. В том случае, если организация-член 
реализует свое право голоса, то входящие в ее состав государства-члены 
не реализуют свои права, и наоборот.

4. Организация-член не имеет права участвовать в выборах, назначениях 
на должность, а также занимать пост в Комиссии или в каком-либо из ее 
вспомогательных органов. Организация-член не участвует в голосовании 
за выборные места в Комиссии и в ее вспомогательных органах.
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5. до начала любого заседания Комиссии или вспомогательного органа 
Комиссии, в котором организация-член имеет право участвовать, орга-
низация-член или входящие в ее состав государства-члены указывают  
в письменном виде, кто из них – организация-член или входящие в ее 
состав государства-члены – наделяется полномочиями по конкретному 
вопросу, который будет рассматриваться на заседании. также указыва-
ется, кто именно – организация-член или входящие в ее состав государ-
ства-члены – реализует право голоса по конкретному пункту повестки 
дня. Ничто в этом пункте не запрещает организации-члену или ее госу-
дарствам-членам выступить с отдельным заявлением в Комиссии и ка-
ждом вспомогательном органе, в которых государство-член имеет право 
участвовать в силу положений данного пункта. такое заявление остается 
в силе в отношении вопросов и пунктов повестки дня, которые будут рас-
сматриваться на всех последующих заседаниях, при условии соблюдения 
таких исключений или изменений, о которых может быть сообщено перед 
любым отдельным заседанием.

6. Каждый член Комиссии может запросить у организации-члена или ее 
государств-членов информацию о том, кто именно – организация-член 
или входящие в ее состав государства-члены – наделен полномочиями по 
конкретному вопросу. Организация-член или соответствующие государ-
ства-члены предоставляют указанную информацию по запросу.

7. В тех случаях, когда пункт повестки дня охватывает как вопросы, по 
которым полномочия были переданы организации-члену, так и вопросы 
в рамках компетенции ее государств-членов, в обсуждениях вправе участ-
вовать как организация-член, так и ее государства-члены. В таких случа-
ях на заседании при подготовке резолюций1 учитывается только позиция 
стороны, имеющей право голоса2.

8. для целей определения кворума, который регламентируется пунктом 7  
правила VI, численность делегации организации-члена считается как 
число, равное числу ее государств-членов, имеющих право участвовать 
в заседании и присутствующих во время определения кворума, при ус-
ловии, что она имеет право голосовать по соответствующему пункту по-
вестки дня.

1  Понятие «резолюции» следует понимать и как голосование, и как ситуации, где резолю-

ции принимаются на основе консенсуса.
2  Указанное не предрешает окончательное решение вопроса о том, должны ли позиции 

стороны, не имеющей права голоса, быть отражены в отчете о заседании. В том случае, 

когда в отчете отражается позиция стороны, не имеющей права голоса, тот факт, что это –  

позиция стороны, не имеющей права голоса, также отражается в отчете.

Регламент	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»
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ПРАвИЛО III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИцА

1. Комиссия избирает Председателя и трех заместителей председателя из 
числа представителей, их заместителей и советников (в дальнейшем име-
нуемых «делегаты») членов Комиссии; при этом предполагается, что ни 
один делегат не имеет на это права без согласования с руководителем сво-
ей делегации. Указанные лица избираются на каждой сессии и выполняют 
свои функции с момента окончания сессии, на которой они были избраны, 
до окончания следующей очередной сессии. Председатель и заместители 
председателя вправе оставаться в должности, если соответствующий член 
Комиссии, в состав делегации которого они входили во время избрания, 
продлил их полномочия. генеральные директора ФАО и ВОЗ объявляют  
о вакантной должности после получения информации от члена Комиссии 
о том, что такие полномочия прекращены. Председатель или заместители 
председателя имеют право переизбираться дважды, при этом после окон-
чания второго срока полномочий они не могут быть избранными в тече-
нии не менее двух лет.

2. Председатель (или в его отсутствие заместитель председателя) возглав-
ляет все заседания Комиссии и исполняет иные функции, необходимые 
для эффективной работы Комиссии. Заместитель председателя, выступа-
ющий в роли председателя, имеет те же самые полномочия и обязанности, 
что и Председатель.

3. В том случае, когда ни Председатель, ни заместитель председателя не 
могут выполнять свои функции, по запросу уходящего с поста Пред-
седателя во время выборов председателя генеральные директора ФАО  
и ВОЗ должны назначить сотрудника, который будет выполнять функции 
председателя до момента избрания нового Председателя либо временно 
исполняющего обязанности председателя. лицо, избранное временно ис-
полняющим обязанности председателя, занимает данный пост до того мо-
мента, когда Председатель или один из заместителей председателя вновь 
смогут выполнять свои обязанности.

4. Комиссия вправе назначить одного или более докладчиков из делегатов 
членов Комиссии.

5. генеральным директорам ФАО и ВОЗ направляется просьба о назначении 
из числа сотрудников возглавляемых ими организаций секретаря Комис-
сии и иных официальных лиц, также подотчетных им, если это необходи-
мо для оказания помощи должностным лицам и секретарю в выполнении 
всех обязанностей, которых может потребовать работа Комиссии.

ПРАвИЛО IV. КООРДИНАТОРЫ

1. Комиссия вправе назначить координатора из членов Комиссии по любой 
из географических зон, перечисленных в правиле V.1 (в дальнейшем имену-
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емых «регионы»), или по какой-либо группе стран, специально определен-
ной Комиссией (в дальнейшем именуемой «группа стран»), в том случае, 
если она установит на основе предложения большинства членов Комиссии, 
которые составляют данный регион или группу, что это необходимо для 
проведения работы в рамках Кодекс Алиментариус в этих странах.

2. Назначение координаторов осуществляется исключительно по предло-
жению большинства членов Комиссии, которые входят в состав соответс-
твующего региона или группы стран. В принципе, их кандидатуры выдви-
гаются на каждой сессии соответствующего координационного комитета, 
созданного согласно Правилу XI.1 (б)(2), и утверждаются на следующей 
регулярной сессии Комиссии. Они исполняют обязанности с конца этой 
сессии. Координаторы могут быть повторно назначены на второй срок. 
Комиссия может сделать соответствующее распоряжение, как только это 
будет необходимо в порядке продления функций Координаторов.

3. Функции координаторов предусматривают:
а)  оказание содействия и координация работы комитетов Кодекса, 

сформированных в соответствии с правилом XI.1(б)(1), в своем реги-
оне или группе стран, по подготовке проектов стандартов, методичес-
ких указаний и иных рекомендаций для представления в Комиссию;

б)  при необходимости оказание содействия Исполнительному комите-
ту и Комиссии путем информирования их о позициях стран и при-
знанных региональных межправительственных и негосударственных 
организаций в регионах по вопросам, которые являются предметом 
обсуждения или представляют интерес.

ПРАвИЛО V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОмИТЕТ 

1. В состав Исполнительного комитета входят Председатель и заместите-
ли председателя Комиссии, координаторы, назначенные в соответствии 
с правилом IV, а также дополнительно семь членов, избранных на регу-
лярных сессиях Комиссии из членов Комиссии, каждый из которых пред-
ставляет одну из следующих географических зон: Африка, Азия, европа, 
латинская Америка и страны Карибского бассейна, ближний Восток, се-
верная Америка, юго-Западная часть тихого Океана. В состав Исполни-
тельного комитета не может входить более одного делегата от одной стра-
ны. члены, выбранные по географическому признаку, выполняют свои 
функции с момента окончания сессии Комиссии, на которой они были 
избраны, до окончания второй последующей очередной сессии и имеют 
право на переизбрание, если они не избирались на предыдущую долж-
ность в течении более чем двух лет.

2. В перерывах между сессиями Комиссии Исполнительный комитет 
действует от имени Комиссии в качестве ее исполнительного органа.  

Регламент	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»



16

Раздел	I

В частности, Исполнительный комитет может направлять предложения 
в Комиссию, касающиеся общих направлений работы, стратегическо-
го планирования, формирования программ деятельности Комиссии, 
изучать особые проблемы и помогать в управлении программой Ко-
миссии по разработке стандартов, в частности, проводя критический 
анализ предложений по началу работ и наблюдая за ходом разработки 
стандартов.

3. Исполнительный комитет рассматривает конкретные вопросы по по-
ручению генеральных директоров ФАО и ВОЗ, а также проекты смет рас-
ходов по предлагаемой Комиссии программе работ в соответствии с поло-
жениями правила XIII.1.

4. Исполнительный комитет может создавать подкомитеты из числа своих 
членов, если это необходимо для более эффективного исполнения функ-
ций. такие подкомитеты должны иметь ограниченное число членов, вы-
полнять подготовительную работу и быть подотчетными Исполнительно-
му комитету. Исполнительный комитет назначает одного из заместителей 
председателя Комиссии председателем какого-либо из таких подкомите-
тов. членство в подкомитетах должно предусматривать баланс географи-
ческого представительства.

5. Председатель и заместители председателя Комиссии являются соот-
ветственно Председателем и заместителями председателя Исполнитель-
ного комитета.

6. Регулярность сессий Исполнительного комитета устанавливается ге-
неральными директорами ФАО и ВОЗ по согласованию с Председателем. 
Исполнительный комитет обычно проводит заседания непосредственно 
перед каждой сессией Комиссии.

7. Исполнительный комитет подотчетен Комиссии.

ПРАвИЛО VI. СЕССИИ

1. Комиссия, как правило, проводит одну очередную сессию ежегодно  
в штаб-квартире ФАО или ВОЗ. дополнительные сессии созываются ге-
неральными директорами ФАО и ВОЗ по согласованию с Председателем 
Исполнительного комитета по необходимости.

2. место и время проведения сессий Комиссии определяется генеральны-
ми директорами ФАО и ВОЗ по согласованию с государственными орга-
нами принимающей страны, если это необходимо.

3. Уведомление о дате и месте проведения каждой сессии Комиссии рас-
сылается всем членам Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала 
сессии.
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4. Каждый член Комиссии должен иметь одного представителя, которого 
может сопровождать один или более заместителей и советников.

5. На пленарных заседаниях Комиссии представитель члена вправе назна-
чить заместителя, которому предоставляется право выступать и голосовать 
от имени соответствующей делегации. более того, по просьбе представи-
теля или назначенного таким образом заместителя, Председатель может 
разрешить советнику выступить по конкретному вопросу.

6. Заседания Комиссии проводятся публично, если только Комиссия не 
примет иного решения.

7. Кворум для принятия рекомендаций о внесении поправок в Устав Ко-
миссии или принятия поправок или дополнений к настоящему Регла-
менту в соответствии с правилом XV.1 образуется большинством членов 
Комиссии. По всем другим вопросам кворум образуется большинством 
членов Комиссии, присутствующих на сессии, при условии, что такое 
большинство составляет не менее 20 процентов общего числа членов 
Комиссии и не менее 25 членов. Помимо этого, если вносится поправка 
или принимается стандарт, предлагаемый для определенного региона или 
группы стран, кворум Комиссии включает одну треть членов, относящих-
ся к соответствующему региону или группе стран.

ПРАвИЛО VII. ПОвЕСТКА ДНЯ

1. генеральные директора ФАО и ВОЗ по согласованию с Председателем 
Комиссии или с Исполнительным комитетом, готовят предварительную 
повестку дня для каждой сессии Комиссии.

2. Первым пунктом предварительной повестки дня является принятие по-
вестки дня.

3. любой член Комиссии может направить генеральному директору ФАО 
или ВОЗ просьбу о включении определенного пункта в предварительную 
повестку дня.

4. Предварительная повестка дня направляется генеральными директора-
ми ФАО и ВОЗ всем членам Комиссии не позднее, чем за два месяца до 
начала сессии.

5. После рассылки предварительной повестки дня любой член Комиссии 
и генеральные директора ФАО и ВОЗ могут предложить внесение неот-
ложных пунктов в повестку дня. такие пункты указываются в дополни-
тельном списке, который, если позволяет время до открытия сессии, рас-
сылается генеральными директорами ФАО и ВОЗ всем членам Комиссии; 
если же это невозможно, дополнительный список направляется Предсе-
дателю для представления в Комиссию.
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6. Ни один из пунктов, включенных в повестку дня руководящими орга-
нами или генеральными директорами ФАО и ВОЗ, не может быть удален 
из нее. После принятия повестки дня Комиссия вправе при одобрении 
большинства, представляющего две трети голосов, внести поправки в по-
вестку дня, удаляя, дополняя или изменяя какие-либо иные пункты.

7. генеральные директора ФАО и ВОЗ предоставляют документы, которые 
должны быть внесены в Комиссию для рассмотрения на любой сессии, 
всем членам Комиссии, иным государствам, имеющим право присутство-
вать на сессии в качестве наблюдателей, а также государствам и междуна-
родным организациям, не являющимся членами и приглашенным в каче-
стве наблюдателей, как правило, не позднее, чем за два месяца до начала 
сессии, на которой планируется их обсуждение.

ПРАвИЛО VIII. ГОЛОСОвАНИЕ И ПРОцЕДУРЫ

1. В соответствии с положениями пункта 3 настоящего правила каждый 
член Комиссии имеет один голос. Заместитель или советник не имеют пра-
ва голоса, за исключением случаев, когда они замещают представителя.

2. если настоящими правилами не установлено иное, решения Комиссии 
принимаются большинством голосов.

3. Когда большинство членов Комиссии, входящих в состав опреде-
ленного региона или группы стран, обращаются с просьбой о разра-
ботке стандарта, этот стандарт должен разрабатываться как в основном 
предназначенный для этого региона или группы стран. В голосовании 
о разработке, изменении или принятии проекта стандарта, который  
в основном предназначен для региона или группы стран, имеют право 
участвовать только члены, принадлежащие данному региону или груп-
пе стран. стандарт, однако, может быть принят только после того, как 
проект текста представлен всем членам Комиссии для внесения заме-
чаний. Положения настоящего пункта не препятствуют разработке или 
принятию соответствующего стандарта с иной территориальной сферой 
применения.

4. При условии соблюдения положений пункта 5 настоящего правила  
и пункта 2 правила XII, каждый член Комиссии может потребовать про-
ведения поименного голосования, и в этом случае регистрируются голоса 
каждого члена.

5. Избрание проводится путем тайного голосования, за исключением 
случаев, когда число кандидатов не превышает числа вакансий. тогда 
Председатель может предложить Комиссии провести избрание на основе 
всеобщего согласия. любые другие вопросы решаются путем тайного го-
лосования, если так определит Комиссия.
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6. Официальные предложения по пунктам повестки дня и поправки к ним 
направляются в письменном виде и подаются Председателю, который за-
тем распространяет их среди представителей членов Комиссии.

7. Положения правила XII «Общих правил ФАО» применяются mutatis 
mutandis* ко всем вопросам, которые непосредственно не затрагиваются 
правилом VIII настоящего Регламента.

ПРАвИЛО IX. НАБЛюДАТЕЛИ

1. любое государство-член или ассоциированный член ФАО или ВОЗ, ко-
торые не являются членами Комиссии, но проявляют особую заинтере-
сованность в работе Комиссии, вправе, направив просьбу генеральному 
директору ФАО или ВОЗ, присутствовать на сессиях Комиссии и ее вспо-
могательных органов в качестве наблюдателей. Они также могут представ-
лять меморандумы и участвовать в обсуждении без права голоса.

2. государства, которые являются членами ООН, но не являются государ-
ствами-членами или ассоциированными членами ФАО или ВОЗ, по их 
просьбе и при условии соблюдения положений, регламентирующих пре-
доставление статуса наблюдателя государствам, утвержденных Конфе-
ренцией ФАО или Ассамблеей ВОЗ, могут быть приглашены на заседание 
сессии Комиссии и ее вспомогательных органов в качестве наблюдателей. 
статус государств, приглашенных на такие сессии, регламентируется со-
ответствующими положениями, принятыми Конференцией ФАО.

3. любой член Комиссии вправе присутствовать в качестве наблюдателя 
на сессиях вспомогательных органов и вправе представлять меморандумы 
и участвовать в обсуждениях без права голоса.

4. В соответствии с положениями пунктов 5 и 6 этого правила генеральные 
директора ФАО и ВОЗ могут приглашать межправительственные и между-
народные негосударственные организации на сессии Комиссии и ее вспо-
могательных органов в качестве наблюдателей.

5. Участие межправительственных организаций в работе Комиссии и взаи-
моотношения между Комиссией и такими организациями регламентируется 
соответствующими положениями Устава ФАО и ВОЗ, а также инструкция-
ми ФАО и ВОЗ, регламентирующими взаимодействие с межправительст-
венными организациями. такие отношения, сообразно с конкретной си-
туацией, находятся в ведении генерального директора ФАО или ВОЗ.

6. Участие международных негосударственных организаций в работе Ко-
миссии и отношения между Комиссией и такими организациями регламен-
тируется соответствующими положениями Устава ФАО или ВОЗ, а также 

* mutatis mutandis (лат.) — с необходимыми изменениями.
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инструкциями ФАО или ВОЗ, регламентирующими взаимодействие с меж-
дународными негосударственными организациями. такие отношения, сооб-
разно с конкретной ситуацией, находятся в ведении генерального директора 
ФАО или ВОЗ по рекомендации Исполнительного комитета. Комиссия раз-
рабатывает и периодически пересматривает принципы и критерии, опреде-
ляющие участие международных негосударственных организаций в ее работе 
в соответствии с инструкциями по данному вопросу ФАО или ВОЗ.

ПРАвИЛО X. ДОКУмЕНТАцИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

1. На каждой сессии Комиссия принимает отчет, содержащий ее позицию, 
рекомендации и выводы, в который включается мнение меньшинства, ко-
гда поступает такая просьба. В некоторых случаях Комиссия может при-
нять решение о ведении и других документов, которые предназначаются 
для ее собственного использования.

2. По окончании каждой сессии отчет Комиссии направляется генераль-
ным директорам ФАО и ВОЗ, которые распространяют его среди членов 
Комиссии, других стран и организаций, представленных на сессии, для их 
информации, а также направляют по запросу другим государствам-чле-
нам и ассоциированным членам ФАО и ВОЗ.

3. Рекомендации Комиссии, оказывающие влияние на политику, про-
грамму или имеющие финансовые последствия для ФАО и/или ВОЗ, до-
водятся генеральными директорами до сведения руководящих органов 
ФАО и/или ВОЗ в целях осуществления надлежащих действий.

4. При условии соблюдения положений предыдущего пункта генеральные 
директора ФАО и ВОЗ могут предложить членам Комиссии представить 
информацию о действиях, которые они предприняли на основе данных 
Комиссией рекомендаций.

ПРАвИЛО XI. вСПОмОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

1. Комиссия вправе создавать вспомогательные органы следующих видов:

a)  вспомогательные органы, которые она считает необходимыми для 
завершения работ по подготовке проектов стандартов;

б)  вспомогательные органы в форме:

1)  комитетов Кодекса по подготовке проектов стандартов для пред-
ставления в Комиссию, независимо от того, предназначены ли 
они для применения во всем мире, в определенном регионе или 
в группе стран, определенных Комиссией.

2)  координационных комитетов по регионам или группам стран, 
которые осуществляют общую координацию при подготовке 
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стандартов для таких регионов или групп стран и иные функции, 
которые могут быть им поручены.

2. При условии соблюдения нижеследующего пункта 3 в состав членов 
указанных вспомогательных органов по решению Комиссии могут вхо-
дить либо такие члены Комиссии, которые уведомили генеральных ди-
ректоров ФАО или ВОЗ о своем желании стать членами этих органов, 
либо избранные члены, назначенные Комиссией.

3. членство во вспомогательных органах, созданных в соответствии с пра-
вилом XI.1(б)(1) для подготовки проектов стандартов, которые предна-
значены для региона или группы стран, открыто только для членов Ко-
миссии, принадлежащих такому региону или группе стран.

4. Представители членов во вспомогательных органах, по возможности, 
работают в них на постоянной основе и являются специалистами в сфере 
деятельности соответствующих вспомогательных органов.

5. Вспомогательные органы могут создаваться только Комиссией, если на-
стоящими правилами не предусмотрено иного. сфера их действий, а также 
порядок представления отчетности определяются Комиссией.

6. сессии вспомогательных органов созываются генеральными директо-
рами ФАО и ВОЗ:

а)  в случае, когда органы созданы в соответствии с правилом XI.1(a), 
по согласованию с Председателем Комиссии;

б)  в случае, когда органы созданы в соответствии с правилом XI.1(б)(1) 
(комитеты Кодекса), по согласованию с председателем соответст-
вующего комитета Кодекса, а что касается комитетов Кодекса по 
подготовке проектов стандартов для определенного региона или 
группы стран – с координатором, если такой координатор назначен 
для соответствующего региона или группы стран;

в)  в случае, когда органы созданы в соответствии с правилом XI.1(б)(2) 
(координационные комитеты), – по согласованию с председателем 
координационного комитета.  

7. генеральные директора ФАО и ВОЗ определяют место заседания орга-
нов, созданных в соответствии с правилом XI.1(a) и правилом XI.1(б)(2) 
по согласованию с принимающей страной, если это необходимо, а орга-
нов, созданных в соответствии с правилом XI.1(б)(2), – по согласованию 
с координатором по соответствующем региону или группе стран.

8. Уведомление о дате и месте проведения каждой сессии органов, создан-
ных в соответствии с правилом XI.1(a), направляется всем членам Комис-
сии не позднее, чем за два месяца до начала сессии.
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9. создание вспомогательных органов в соответствии с правилом XI.1(a) 
и правилом XI.1(б)(2) зависит от финансовых возможностей, как и созда-
ние вспомогательных органов в соответствии с правилом XI.1(б)(1), когда 
какие-либо из их расходов предлагается признать текущими расходами  
в рамках бюджета Комиссии в соответствии со статьей 19 Устава Комис-
сии. до принятия решения, требующего расходов в связи с учреждением 
таких вспомогательных органов, Комиссия должна получить отчет от ге-
нерального директора ФАО и/или ВОЗ, соответственно, содержащий ад-
министративное и финансовое обоснование этого.

10. члены, которые отвечают за назначение председателей вспомога-
тельных органов, созданных в соответствии с правилом XI.1(б)(1) и пра-
вилом XI.1(б)(2), назначаются Комиссией на каждой сессии и имеют 
право на повторное назначение. Все иные должностные лица вспомога-
тельных органов избираются соответствующим органом и имеют право 
на переизбрание.

11. Регламент Комиссии применяется mutatis mutandis к вспомогательным 
органам.

ПРАвИЛО XII. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ СТАНДАРТОв

1. При условии соблюдения положений настоящего Регламента Комиссия 
может устанавливать порядок разработки всемирных стандартов и стан-
дартов, предназначенных для определенного региона или группы стран, 
и, при необходимости, вносить поправки в такой порядок.

2. Комиссия прилагает все усилия для достижения согласия о приме-
нении или изменении стандартов на основе консенсуса. Резолюции  
о принятии или изменении стандартов могут приниматься путем голо-
сования только в том случае, если попытки достичь консенсуса оказа-
лись безрезультатными.

ПРАвИЛО XIII. БюДЖЕТ И РАСХОДЫ

1. генеральные директора ФАО и ВОЗ выносят на рассмотрение Комиссии 
на ее очередных сессиях проект сметы расходов, исходя из предлагаемой 
программы работы Комиссии и ее вспомогательных органов с приложе-
нием сведений о расходах за предыдущий финансовый период. Указанная 
смета с изменениями, которые генеральные директора считают приемле-
мыми в свете рекомендаций Комиссии, затем включается в регулярные 
бюджеты двух организаций для утверждения соответствующими руково-
дящими органами.

2. смета расходов предусматривает статьи текущих расходов Комиссии  
и вспомогательных органов Комиссии, созданных в соответствии с пра-
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вилами XI.1(a) и XI.1(б)(2), а также расходов на персонал, работающий по 
программе, и иных расходов в связи с ее реализацией.

3. смета расходов предусматривает статью на командировочные рас-
ходы (включая выплаты суточных) членов Исполнительного комитета 
из развивающихся стран для участия в заседаниях Исполнительного 
комитета.

4. текущие расходы вспомогательных органов, созданных в соответствии 
с правилом XI.1(б)(1) (комитеты Кодекса), финансируются каждым чле-
ном, принявшем на себя председательство в таком органе. смета расходов 
включает статьи по затратам, связанным с подготовительной работой, ко-
торые признаются Комиссией в соответствии со статьей 10 Устава Комис-
сии текущими расходами.

5. За исключением положений правила XIII. 3, смета расходов не пре-
дусматривает статей по расходам, включая командировочные, делега-
ций членов Комиссии или наблюдателей, упомянутых в правиле IX,  
в связи с их присутствием на сессиях Комиссии или ее вспомогатель-
ных органов. В том случае, если эксперты приглашаются генеральными 
директорами ФАО или ВОЗ для присутствия на сессиях Комиссии и ее 
вспомогательных органов в индивидуальном порядке, их расходы пок-
рываются из регулярных бюджетных средств, выделяемых для обеспе-
чения работы Комиссии.

ПРАвИЛО XIV. ЯЗЫКИ

1. языками Комиссии и ее вспомогательных органов, созданных в соот-
ветствии с правилом XI.1(a), должны быть не менее трех языков, опреде-
ляемых Комиссией из числа тех рабочих языков, которые являются рабо-
чими языками как ФАО, так и Ассамблеи здравоохранения ВОЗ.

2. Несмотря на положения вышеуказанного пункта 1, Комиссия вправе 
добавить иные языки, которые являются рабочими языками либо ФАО, 
либо Ассамблеи здравоохранения ВОЗ, если

а)  у Комиссии имеется доклад генеральных директоров ФАО и ВОЗ  
о политических, финансовых и административных последствиях до-
бавления таких языков; и

б)  дополнительное использование таких языков одобрено генеральны-
ми директорами ФАО и ВОЗ.

3. Когда представитель желает использовать иной язык, нежели язык Ко-
миссии, он сам организует необходимый устный и/или письменный пере-
вод на один из языков Комиссии.

Регламент	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»
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4. без ущерба для условий пункта 3 настоящего правила, языки вспомога-
тельных органов, созданных в соответствии с правилом XI.1(б), включа-
ют, по крайней мере, два языка Комиссии.

ПРАвИЛО XV. ИЗмЕНЕНИЕ И ПРИОСТАНОвЛЕНИЕ ДЕЙ-
СТвИЯ РЕГЛАмЕНТА

1. Изменения или дополнения к настоящему Регламенту могут прини-
маться большинством в количестве двух третей голосов, при условии, что 
за 24 часа будет сделано предварительное уведомление с предложением об 
изменении или дополнении. Изменения или дополнения к настоящему 
Регламенту вступают в силу после утверждения генеральными директора-
ми ФАО и ВОЗ в соответствии с процедурами двух организаций.

2. действие правил Комиссии, кроме правила I, правила III.1, 2, 3 и 5, 
правила V, правила VI.2 и 7, правила VII.1, 4 и 6, правила VIII.1, 2 и 3, 
правила IX, правила X.3 и 4, правила XI.5, 7 и 9, правила XIII, правила 
XV и правила XVI, может быть приостановлено Комиссией, если за это 
проголосует большинство в количестве двух третей голосов при условии 
предоставления уведомления о предлагаемом приостановлении дейст-
вия за 24 часа. можно отказаться от такого уведомления, если ни один из 
представителей членов Комиссии не возражает.

ПРАвИЛО XVI. вСТУПЛЕНИЕ в СИЛУ

1. В соответствии со статьей 8 Устава Комиссии, настоящий Регламент 
вступает в силу после утверждения генеральными директорами ФАО  
и ВОЗ при условии ратифицирования, если таковое предписано регла-
ментом этих организаций. до вступления в силу настоящий Регламент 
применяется как временный.
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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОв  
И РОДСТвЕННЫХ ТЕКСТОв КОДЕКСА

Примечание: настоящий «Порядок» применяется к разработке стандар-
тов и родственных текстов Кодекса (в частности, норм и правил, мето-
дических указаний), принимаемых Комиссией «Кодекс Алиментариус»  
в качестве рекомендаций для государств.

ввЕДЕНИЕ

Полная процедура разработки стандартов Кодекса является следующей.

1. Комиссия применяет единый подход к разработке стандартов, прини-
мая решения на основе процесса стратегического планирования («управ-
ление стандартами») (см. часть 1 настоящего документа).

2. Постоянный критический анализ позволяет добиваться того, чтобы 
предложения о новых разработках и проекты стандартов, предлагаемые 
Комиссии для принятия, неизменно соответствовали стратегическим 
приоритетам Комиссии и могли быть разработаны в течение разумного 
периода времени с учетом требований и возможностей научных экспертов 
(см. часть 2 настоящего документа).

3. Комиссия принимает решение о целесообразности разработки стан-
дарта с учетом результатов критического анализа, регулярно проводимо-
го Исполнительным комитетом, определяет вспомогательный или иной 
орган, ответственный за выполнение работы. Решения о разработке 
стандартов могут также приниматься вспомогательными органами Ко-
миссии в соответствии с упомянутыми результатами. В последующем, 
при первой возможности, Комиссия утверждает стандарт. секретари-
ат организует подготовку «предлагаемого проекта стандарта», который 
распространяется среди правительств для комментариев, а затем рас-
сматривается с их учетом вспомогательным органом, который представ-
ляет в Комиссию текст «проекта стандарта». если Комиссия принимает 
«проект стандарта», он направляется правительствам для дальнейших 
комментариев, и, с учетом таких замечаний, по результатам последую-
щего рассмотрения вспомогательным органом Комиссия повторно рас-
сматривает проект и может принять его как «стандарт Кодекса». данная 
процедура описана в части 3 настоящего документа.

4. Комиссия или с одобрения Комиссии любой вспомогательный орган 
могут решить, что неотложность разработки стандарта Кодекса такова, 
что следует прибегнуть к ускоренному порядку. Когда принимается такое 
решение, должны быть учтены все моменты, включая вероятность появ-
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ления в ближайшем будущем новой научной информации. Ускоренный 
порядок разработки приведен в части 4 этого документа

5. Комиссия, вспомогательный орган или иной заинтересованный орган мо-
гут вернуть проект на доработку на любой предварительной стадии процеду-
ры. Комиссия вправе принять решение о задержании проекта на стадии 8.

6. Комиссия уполномочена, если за это проголосует большинство в коли-
честве двух третей голосов, пропустить стадии 6 и 7, когда такой порядок 
рекомендуется комитетом Кодекса, ответственным за разработку проек-
та. члены и заинтересованные международные организации должны быть 
немедленно, после соответствующей сессии комитета Кодекса, уведомле-
ны о пропуске стадий. При подготовке рекомендации о пропуске стадий 6 
и 7, комитеты Кодекса должны принять во внимание все обстоятельства, 
в том числе срочность и вероятность появления в ближайшем будущем 
новой научной информации.

7. Комиссия может на любом этапе разработки стандарта поручить любую 
из оставшихся стадий комитету Кодекса или иному органу, отличному от 
того, которому это было поручено ранее.

8. Порядок пересмотра «стандартов Кодекса» поддерживается непосред-
ственно Комиссией. При пересмотрах применяется mutatis mutandis изло-
женная выше процедура разработки. Исключение составляют случаи, когда 
Комиссия решает пропустить одну или несколько стадий процедуры, если, 
по ее мнению, поправка, предлагаемая комитетом Кодекса, имеет либо ре-
дакционный характер, либо содержательный характер, вытекающий из по-
ложений аналогичных стандартов, принятых Комиссией на стадии 8.

9. стандарты и родственные тексты Кодекса публикуются и направля-
ются правительствам, а также международным организациям, которым 
полномочия в данной области были переданы их государствами-членами 
(см. часть 5 настоящего документа).

ЧАСТЬ 1. ПРОцЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОвАНИЯ

1. с учетом «Критериев для установления приоритетов работы» стратеги-
ческий план должен установить широкие приоритеты, на основе которых 
могут оцениваться конкретные предложения по стандартам (и пересмотру 
стандартов) в процессе критического анализа.

2. стратегический план охватывает шестилетний период и обновляется 
каждые два года на переходящей основе.

ЧАСТЬ 2. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О НАЧАЛЕ НОвОЙ РАБОТЫ ИЛИ О ПЕРЕСмОТРЕ СТАНДАРТА

1. Прежде чем работа будет инициирована, к каждому предложению  
о новой разработке или о пересмотре стандарта должен быть приложен 
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проектный документ, подготовленный комитетом или членом, предла-
гающим выполнение новой работы или пересмотр стандарта, в котором 
указывается:

• цели и сфера применения стандарта;

• его значимость и актуальность;

• основные охватываемые аспекты;

• оценка на основе «Критериев для установления приоритетов работы»;

• соответствие стратегическим задачам Кодекса;

•  информация о взаимосвязи между предложением и иными существу-
ющими документами Кодекса;

•  идентификация любой потребности в рекомендациях научных экс-
пертов и возможности получения таких рекомендаций;

•  идентификация любой потребности в техническом участии сторон-
них организаций в разработке стандарта, дабы это участие можно 
было запланировать;

•  предлагаемый график разработки нового стандарта, включая дату 
начала работы, предлагаемую дату принятия стандарта на стадии 5, 
предлагаемую дату принятия Комиссией; срок разработки стандарта, 
как правило, не превышает пяти лет.

2. Решение о разработке нового или о пересмотре существующего стан-
дарта принимается Комиссией с учетом результатов критического анали-
за, проведенного Исполнительным комитетом.

3. Критический анализ предусматривает:

•  изучение предложений по разработке/пересмотру стандартов с уче-
том «Критериев для установления приоритетов работы», стратеги-
ческого плана Комиссии и необходимых вспомогательных работ по 
независимой оценке риска;

•  определение потребностей развивающихся стран в стандартизации;

•  рекомендации о создании или ликвидации комитетов и рабочих 
групп, включая специальные (ad hoc) рабочие группы из представите-
лей нескольких комитетов (по направлениям работы, подпадающим 
под мандат нескольких комитетов);

•  предварительную оценку потребности в привлечении научных экс-
пертов и наличия экспертов в ФАО, ВОЗ и иных экспертных органах, 
а также приоритетности их привлечения.

Порядок	разработки	стандартов	и	родственных	текстов	Кодекса
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4. Решение о начале новой работы или о пересмотре конкретных макси-
мально допустимых уровней содержания остатков пестицидов или ветери-
нарных препаратов, а также об обновлении «Общего стандарта на пище-
вые добавки»3, «Общего стандарта на загрязнители и токсины в пищевых 
продуктах»4, «системы классификации пищевых продуктов» и «междуна-
родной системы нумерации», принимается в порядке, который установлен 
соответствующими комитетами и утвержден Комиссией.

мОНИТОРИНГ ХОДА РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОв

5. Исходя из установленных Комиссией сроков, Исполнительный коми-
тет анализирует ход разработки проектов стандартов и докладывает Ко-
миссии о результатах.

6. Исполнительный комитет может предложить продлить срок, прекратить 
работу, предложить выполнение работы иному комитету, нежели тому, ко-
торому это было первоначально поручено, включая, при необходимости, 
создание ограниченного числа специальных вспомогательных органов.

7. Процессом критического анализа обеспечивается соответствие темпов 
разработки стандартов установленному сроку, а также то обстоятельство, 
что проекты стандартов, которые должна будет принять Комиссия, в пол-
ном объеме рассмотрены на уровне комитета.

8. мониторинг устанавливается на необходимый срок, а пересмотр стан-
дарта, предусматривающий изменения в области его применения, утвер-
ждается Комиссией отдельно.

данный процесс, поэтому, включает:

•  мониторинг хода разработки стандартов и подготовку рекомендаций 
о необходимых корректирующих действиях;

•  изучение стандартов, предложенных комитетами Кодекса, до их 
представления в Комиссию для принятия:

–  на предмет соответствия мандату Кодекса, резолюциям Комиссии 
и существующим текстам Кодекса;

–  в целях гарантии того, что требования процедуры одобрения были 
выполнены (при необходимости);

– на предмет соответствия формата и представления;

– на предмет лингвистической целостности.

3 Включая соответствующие методы анализа и планы отбора проб.
4 Включая соответствующие методы анализа и планы отбора проб.
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ЧАСТЬ 3. ЕДИНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОв  
И РОДСТвЕННЫХ ТЕКСТОв КОДЕКСА

СТАДИИ 1, 2 И 3

1.  Комиссия решает, принимая во внимание результат критического 
анализа, проведенного Исполнительным комитетом, разработать 
всемирный стандарт Кодекса, а также решает, какой вспомогатель-
ный или иной орган будет выполнять работу. Решение о разработке 
всемирного стандарта Кодекса могут также принимать вспомога-
тельные органы Комиссии в соответствии с выше названным ре-
зультатом, в последующем при ближайшей возможности Комиссия 
утверждает это решение. В отношении региональных стандартов Ко-
декса решение Комиссии определяется предложением большинства 
членов, относящихся к данному региону или группе стран, поданно-
му на сессии Комиссии «Кодекс Алиментариус».

2.  секретариат организует подготовку предлагаемого проекта стандар-
та. В случае максимально допустимых уровней содержания остатков 
пестицидов или ветеринарных лекарственных препаратов секретари-
ат распространяет рекомендации по максимально допустимым уров-
ням, если можно их получить у совместных совещаний Комиссии 
экспертов ФАО по остаткам пестицидов в пищевых продуктах в окру-
жающей среде и Ведущей группы ВОЗ по оценке остатков пестицидов 
(ссОП), или у Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пи-
щевым добавкам (ОКэПд). Кроме того, должна быть предоставлена 
иная необходимая информация по оценке риска, проводимой ФАО  
и ВОЗ. В отношении молока и молочных продуктов или определен-
ных стандартов на сыры секретариат распространяет рекомендации 
международной федерации по молоку (ммФ).

3.  Предлагаемый проект стандарта направляется членам Комиссии 
и заинтересованным международным организациям для получе-
ния комментариев по всем аспектам, включая возможные пос-
ледствия от предлагаемого проекта стандарта для их экономичес-
ких интересов.

СТАДИЯ 4

Полученные отзывы направляются секретариатом во вспомогательный 
или иной орган, правомочный рассмотреть отзыв и изменить предлагае-
мый проект стандарта.

СТАДИЯ 5

Предлагаемый проект стандарта представляется через секретариат в Ис-
полнительный комитет для критического обзора и в Комиссию для при-

Порядок	разработки	стандартов	и	родственных	текстов	Кодекса
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нятия его в качестве проекта стандарта5. Принимая решения на данной 
стадии, Комиссия уделяет должное внимание результатам критического 
анализа и любым комментариям, которые может представить любой из 
ее членов, о значении предлагаемого проекта стандарта или его положе-
ний для экономических интересов члена. Все члены Комиссии имеют 
право представлять комментарии, участвовать в обсуждении и предлагать 
изменения региональных стандартов, но только большинство членов со-
ответствующего региона или группы стран, присутствующих на сессии, 
могут принять проект или изменить его. Принимая любые решения на 
данной стадии, члены соответствующего региона или группы стран уде-
ляют должное внимание комментариям, которые могут быть направлены 
любым членом Комиссии, о значении предлагаемого проекта стандарта 
или его положений для экономических интересов члена.

СТАДИЯ 6

Проект стандарта направляется секретариатом всем членам и заинтересо-
ванным международным организациям для комментария по всем аспектам, 
в том числе о значении проекта стандарта для их экономических интересов.

СТАДИЯ 7

Полученные комментарии направляются секретариатом во вспомога-
тельный или иной соответствующий орган, правомочный рассматривать 
комментарии и изменять проект стандарта.

СТАДИЯ 8

Проект стандарта представляется через секретариат в Исполнительный 
комитет для критического обзора и в Комиссию, при этом к проекту при-
лагаются все письменные предложения, полученные от членов и заинте-
ресованных международных организаций с целью внести изменения на 
стадии 8 и принять стандарт Кодекса. Принимая решения на данной ста-
дии, Комиссия надлежащим образом учитывает все комментарии, которые 
может представить любой из ее членов о значении предлагаемого проекта 
стандарта или его положений для экономических интересов члена. Все чле-
ны и заинтересованные международные организации могут представлять 
отзывы, участвовать в обсуждениях и предлагать поправки к региональным 

5  Несмотря на результаты критического анализа, проводимого Исполнительным комите-

том и/или какого-либо решения, которое может быть принято Комиссией на стадии 5, 

предлагаемый проект стандарта может быть направлен секретариатом для получения от-

зывов правительств до его рассмотрения на стадии 5, когда, по мнению вспомогательного 

или иного соответствующего органа, время между соответствующей сессией Комиссии 

и последующей сессией вспомогательного или иного органа требует таких действий в це-

лях продвижения работ.
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стандартам, но только большинство членов соответствующего региона или 
группы стран, присутствующее на сессии, вправе принимать решение об 
изменении и одобрении данного проекта.

ЧАСТЬ 4. ЕДИНЫЙ УСКОРЕННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 
СТАНДАРТОв И РОДСТвЕННЫХ ТЕКСТОв КОДЕКСА

СТАДИИ 1, 2 И 3

1.  Комиссия, при согласии большинства в количестве двух третей го-
лосов и с учетом результатов критического анализа, проведенного 
Исполнительным комитетом, определяет те стандарты, разработка 
которых осуществляется в ускоренном порядке6. такие стандарты 
могут быть определены вспомогательными органами Комиссии при 
наличии двух третей голосов «за» и при условии, что Комиссия утвер-
дит это решение при ближайшей возможности.

2.  секретариат готовит предлагаемый проект стандарта. В случае мак-
симально допустимых уровней содержания остатков пестицидов 
или ветеринарных лекарственных препаратов секретариат рас-
пространяет рекомендации по максимально допустимым уровням, 
если можно получить их у совместных совещаний Комиссии экс-
пертов ФАО по остаткам пестицидов в пищевых продуктах окружа-
ющей среде и Ведущей группы ВОЗ по оценке остатков пестици- 
дов (ссОП), или у Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ 
по пищевым добавкам (ОКэПд). Кроме того, должна быть предо-
ставлена иная необходимая информация по оценке риска, проводи-
мой ФАО и ВОЗ. В отношении молока и молочных продуктов, или 
определенных стандартов на сыры секретариат распространяет ре-
комендации международной федерации по молоку (ммФ).

3.  Предлагаемый проект стандарта направляется членам Комиссии 
и заинтересованным международным организациям для коммен-
тариев по всем аспектам, включая возможные воздействия предла-
гаемого проекта стандарта на их экономические интересы. Когда 
разработка стандартов осуществляется ускоренным порядком, чле-
ны Комиссии и заинтересованные международные организации 
уведомляются об этом.

6  Вопросы, подлежащие рассмотрению, включают, но не ограничиваются вопросами, свя-

занными с новой научной информацией, новой(ыми) технологией(ями), неотложностью 

проблем, касающихся торговли или здоровья населения, а также пересмотра или обнов-

ления существующих стандартов.
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СТАДИЯ 4

Полученные отзывы направляются секретариатом во вспомогательный 
или иной соответствующий орган, правомочный рассматривать отзывы  
и изменять предлагаемый проект стандарта.

СТАДИЯ 5

Предлагаемый проект стандарта, разработка которого осуществляется ус-
коренным порядком, представляется через секретариат в Исполнитель-
ный комитет для критического обзора и затем в Комиссию для принятия 
стандарта Кодекса. При этом к проекту прилагаются все письменные 
предложения об изменениях, полученные от членов и заинтересованных 
международных организаций. Принимая решения на данной стадии, Ко-
миссия надлежащим образом учитывает все комментарии, которые может 
представить любой из ее членов о значении предлагаемого проекта стан-
дарта или его положений для экономических интересов члена. Все члены 
и заинтересованные международные организации могут представлять от-
зывы, участвовать в обсуждениях и предлагать поправки к региональным 
стандартам, но только большинство членов соответствующего региона 
или группы стран, присутствующее на сессии, вправе принимать решение 
об изменении и одобрении данного проекта.

ЧАСТЬ 5. ПОРЯДОК ПУБЛИКАцИИ СТАНДАРТОв КОДЕКСА

стандарт Кодекса публикуется и рассылается всем государствам-членам  
и ассоциированным членам ФАО и ВОЗ, а также заинтересованным меж-
дународным организациям.

Вышеупомянутые публикации составляют «Кодекс Алиментариус».

ПОРЯДОК ПУБЛИКАцИИ И вОЗмОЖНОГО РАСШИРЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ПРИмЕНЕНИЯ СТАНДАРТА

Региональный стандарт Кодекса публикуется и рассылается всем государ-
ствам-членам и ассоциированным членам ФАО и/или ВОЗ, а также заин-
тересованным международным организациям.

Комиссия в любое время может рассмотреть вопрос о возможном расши-
рении территориальной сферы применения регионального стандарта Ко-
декса или придании ему статуса всемирного стандарта Кодекса.

РУКОвОДСТвО К ПОРЯДКУ ПЕРЕСмОТРА И ИЗмЕНЕНИЯ СТАНДАРТОв  

КОДЕКСА

1. Предложения об изменении или пересмотре стандартов Кодекса пред-
ставляются в секретариат Комиссии заблаговременно (не позднее, чем 
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за три месяца) до начала сессии Комиссии, на которой они будут рас-
сматриваться. лицо, предлагающее поправку, представляет обоснова-
ние для изменения, а также указывает, предлагалась ли поправка ранее,  
и рассматривалась ли она соответствующим комитетом Кодекса и/или 
Комиссией. если предлагаемая поправка уже рассматривалась комите-
том Кодекса и/или Комиссией, указываются результаты рассмотрения 
предлагаемой поправки.

2. с учетом такой информации о предлагаемой поправке, которая пред-
ставлена в соответствии с пунктом 1 выше, и по результатам критического 
анализа, регулярно проводимого Исполнительным комитетом, Комиссия 
принимает решение о необходимости изменения или пересмотра стандар-
та. если Комиссия принимает положительное решение, и предложение 
о поправке поступило не от комитета Кодекса, предлагаемая поправка 
направляется на рассмотрение в соответствующий комитет Кодекса, если 
такой комитет по-прежнему существует. если такого комитета более не 
существует, Комиссия определяет наилучший способ рассмотрения пред-
лагаемой поправки. если поправка предложена комитетом Кодекса, Ко-
миссия вправе принять решение о направлении предлагаемой поправки 
правительствам для получения комментариев, прежде чем комитет Ко-
декса, поддерживающий поправку, продолжит ее рассмотрение. В случае 
если поправка предложена комитетом Кодекса, Комиссия вправе принять 
ее на стадии 5 или 8 в зависимости от ситуации, если, по ее мнению, поп-
равка либо носит редакционный характер, либо является поправкой по 
существу, но вытекающий из положений аналогичных стандартов, приня-
тых Комиссией на стадии 8.

3. Порядок изменения или пересмотра стандарта Кодекса устанавливает-
ся пунктом 8 введения к «Порядку разработки стандартов и родственных 
текстов Кодекса».

4. Когда Комиссия принимает решение об изменении или о пересмотре 
стандарта, неизмененный стандарт остается применимым стандартом Ко-
декса до момента принятия Комиссией пересмотренного стандарта.

ПОРЯДОК ИЗмЕНЕНИЯ СТАНДАРТОв КОДЕКСА, РАЗРАБОТАННЫХ  

КОмИТЕТАмИ КОДЕКСА, РАБОТА КОТОРЫХ ОТЛОЖЕНА SINE DIE*

1. Необходимость в изменении или пересмотре принятых стандартов Ко-
декса периодически возникает по ряду причин, среди которых:

а) изменения в оценке пищевых добавок, пестицидов и загрязнителей;

б) завершение разработки методов анализа;

* sine die (лат.) – на неопределенный срок.

Порядок	разработки	стандартов	и	родственных	текстов	Кодекса
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в)  внесение редакционных поправок в методические указания или 
иные тексты, принятые Комиссией и связанные со всеми или груп-
пой стандартов Кодекса, например, «методические указания по 
маркировке даты», «методические указания по маркировке тары, не 
предназначенной для розничной торговли», «Принцип переноса»;

г)  последующие поправки к ранее принятым стандартам Кодекса, свя-
занные с решениями Комиссии о стандартах, принятых в настоящее 
время, на продукты того же самого типа;

д)  последующие и прочие поправки, связанные с пересмотренными 
и вновь разработанными стандартами Кодекса и другими текстами 
общего применения, на которые даются ссылки в других стандартах 
Кодекса (пересмотренная редакция «Общих принципов гигиены пи-
щевых продуктов», «стандарт Кодекса на маркировку расфасован-
ных пищевых продуктов»);

е)  технологические изменения или экономические соображения, на-
пример, положения о стилях, упаковочных средах или других фак-
торах, относящихся к составу и существенным показателям качества  
и последующие изменения в положениях о маркировке;

2. «Руководство к порядку пересмотра и изменения стандартов Кодекса»  
в достаточном объеме раскрывает процедуру внесения поправок к стан-
дартам Кодекса, которые были разработаны действующими комитетами 
Кодекса. Когда речь идет о поправках, предлагаемых к внесению в стан-
дарты Кодекса, разработанные комитетами Кодекса, работа которых отло-
жена sine die, порядок устанавливает обязанность Комиссии «определить 
наилучший способ рассмотрения предлагаемой поправки». В целях облег-
чить рассмотрение таких поправок Комиссия утвердила более подробное 
руководство по порядку изменения и пересмотра стандартов Кодекса.

3. В случае, когда работа комитетов Кодекса отложена sine die:

а)  секретариат продолжает анализировать все стандарты Кодекса, раз-
работанные комитетами Кодекса, работа которых отложена sine die,  
и определяет необходимость внесения поправок, возникшую в ре-
зультате решений Комиссии, в частности, внесения поправок типа 
тех, которые упомянуты в пунктах 1(a, б, в, г), а также (д) в отно-
шении поправок редакционного характера. При подтвержденной 
необходимости изменения стандарта секретариат готовит текст для 
принятия Комиссией;

б)  в отношении поправок по существу типа тех, которые упомянуты  
в пунктах (е) и (д), секретариат совместно с национальным сек-
ретариатом комитета, деятельность которого отсрочена, и, по воз-
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можности, председателем этого комитета, достигают договоренно-
сти о необходимости такой поправки и готовят рабочий документ, 
содержащий формулировку предлагаемой поправки и основания 
для ее внесения. Указанные органы запрашивают отзывы от госу-
дарств-членов: а) о необходимости продолжить работу по такой 
поправке и б) о самой предлагаемой поправке. если большинство 
ответов, полученных от государств-членов, являются положитель-
ными как в отношении необходимости изменения стандарта, так 
и приемлемости предлагаемой формулировки по его изменению, 
либо предлагается альтернативная формулировка, данное предло-
жение направляется в Комиссию с просьбой одобрить поправку  
к соответствующему стандарту. В случаях, когда в ответах не содер-
жится предложений о решении, которое не вызывало бы споров, 
Комиссия должна быть надлежащим образом проинформирована 
об этом, и тогда порядок дальнейших действий должна определить 
сама Комиссия.

Порядок	разработки	стандартов	и	родственных	текстов	Кодекса
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ОБщИЕ ПРИНцИПЫ КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС

цЕЛЬ КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС

1. Кодекс Алиментариус представляет собой свод стандартов на пище-
вые продукты, принятых на международном уровне и представленных 
в едином формате. эти стандарты предназначены для защиты здоровья 
потребителей и обеспечения добросовестной торговли продовольстви-
ем. Кодекс Алиментариус также содержит положения рекомендатель-
ного характера в форме норм и правил, методических указаний и иных 
рекомендательных мер, призванных помочь в достижении целей Кодекс 
Алиментариус. Публикация Кодекс Алиментариус ставит своей целью 
оказать методическое содействие и помощь в разработке определений  
и требований к пищевым продуктам, что позволило бы повысить уровень 
гармонизации требований и, за счет этого, способствовало развитию меж-
дународной торговли.

СФЕРА ПРИмЕНЕНИЯ КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС

2. Кодекс Алиментариус включает стандарты на все основные пищевые 
продукты независимо от того, являются ли они переработанными, по-
луфабрикатами или поступают потребителю в сыром виде. Продоволь-
ственное сырье, используемое для дальнейшего изготовления пищевых 
продуктов, следует включать в той степени, в какой это необходимо для 
достижения целей Кодекс Алиментариус. Кодекс Алиментариус содержит 
положения о гигиене пищевых продуктов, а также о пищевых добавках, 
остатках пестицидов, загрязнителях, маркировке и представлении, мето-
дах анализа и отбора проб. Он также содержит положения рекомендатель-
ного характера в форме норм и правил, методических указаний и иных 
рекомендательных мер.

ХАРАКТЕР СТАНДАРТОв КОДЕКСА

3. стандарты Кодекса содержат требования к пищевым продуктам, при-
званные обеспечить потребителя высококачественными и полезными для 
здоровья пищевыми продуктами, не содержащими примесей, ухудшаю-
щих качество исходного продукта, надлежащим образом маркированны-
ми и представленными. стандарт Кодекса на любой пищевой продукт или 
продукты должен разрабатываться в соответствии с «Форматом для стан-
дартов Кодекса на товары» и отвечать установленным в нем критериям.

ПЕРЕСмОТР СТАНДАРТОв КОДЕКСА

4. Комиссия Кодекс Алиментариус и ее вспомогательные органы при не-
обходимости проводят пересмотр стандартов и родственных текстов Ко-
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декса в целях приведения их в соответствие с современными научными 
знаниями и иной значимой информацией. если требуется, стандарт или 
родственный текст может быть пересмотрен или отменен тем же самым 
порядком, каким разрабатывается новый стандарт. Каждый член Комис-
сии Кодекс Алиментариус несет ответственность за выявление и пред-
ставление в соответствующий комитет новой научной и иной значимой 
информации, которая может вызвать необходимость пересмотра какого-
то из существующих стандартов или родственных текстов Кодекса.

Общие	принципы	Кодекса	Алиментариус
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РУКОвОДСТвО ПО вЗАИмОДЕЙСТвИю  
мЕЖДУ КОмИССИЕЙ «КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС»  

И мЕЖДУНАРОДНЫмИ 
мЕЖПРАвИТЕЛЬСТвЕННЫмИ ОРГАНИЗАцИЯмИ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОв И РОДСТвЕННЫХ 

ТЕКСТОв

СФЕРА ПРИмЕНЕНИЯ

1. Настоящее руководство устанавливает порядок взаимодействия между 
Комиссией «Кодекс Алиментариус» и международными межправительс-
твенными организациями при разработке стандартов на пищевые продук-
ты или родственных текстов.

2. Настоящее руководство следует читать вместе с «(единым) порядком 
разработки стандартов и родственных текстов Кодекса».

вИДЫ вЗАИмОДЕЙСТвИЯ

3. Комиссия «Кодекс Алиментариус» может предпринять разработку лю-
бого стандарта или родственного текста во взаимодействии с иным меж-
дународным межправительственным органом или организацией.

4. такое взаимодействие может предусматривать: 

a)  взаимодействие на начальных стадиях разработки проекта стандарта 
или родственного текста Кодекса;

б)  взаимодействие путем взаимного обмена информацией и участия  
в заседаниях.

СОТРУДНИЧАющАЯ мЕЖДУНАРОДНАЯ  
мЕЖПРАвИТЕЛЬСТвЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

5. сотрудничающая международная межправительственная организация 
должна иметь статус наблюдателя в Комиссии «Кодекс Алиментариус».

6. сотрудничающая международная межправительственная организация 
должна иметь те же самые принципы членства7, которые лежат в основе 
членства в Комиссии «Кодекс Алиментариус», и эквивалентные принци-
пы стандартизации8.

7  Положение «те же самые принципы членства» означает, что членство в данной организа-

ции открыто для всех членов и ассоциированных членов ФАО и ВОЗ.
8  «эквивалентные принципы» стандартизации определяются на основе «Общих резолю-

ций» Комиссии, изложенных в приложении к «Руководству по процедуре».
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вЗАИмОДЕЙСТвИЕ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ  
РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА ИЛИ РОДСТвЕННЫХ ТЕКСТОв 
КОДЕКСА9

7. Комиссия или вспомогательный орган Комиссии, с одобрения Комис-
сии и с учетом критического анализа, проведенного, при необходимости, 
Исполнительным комитетом, вправе поручить разработку первой версии 
проекта предлагаемого стандарта или родственного текста международ-
ной межправительственной организации, обладающей компетенцией  
в определенной области. Речь в первую очередь идет об одной из тех об-
ластей, которые указаны в приложении «А» к соглашению ВтО по при-
менению санитарных и фитосанитарных мер (соглашение ВтО по сФс). 
Каждый случай рассматривается отдельно, а сотрудничающая организа-
ция должна пожелать выполнить такую работу. такие тексты распростра-
няются на стадии 3 «(единого) порядка разработки стандартов и родствен-
ных текстов Кодекса». При необходимости к разработке стандартов или 
родственных текстов на стадии 2 «Порядка» могут привлекаться междуна-
родные межправительственные организации, указанные в Прпложении А 
к соглашению ВтО по сФс. Комиссия поручает выполнение работы на 
оставшихся стадиях вспомогательному органу Кодекса в соответствии  
с «Порядком» Кодекса.

8. Комиссия или вспомогательный орган Комиссии может полностью или 
частично использовать международный стандарт или родственный текст, 
разработанный компетентной в данной области международной межпра-
вительственной организацией, в качестве основы при подготовке предла-
гаемого проекта стандарта или родственного текста на стадии 2 «Порядка» 
с согласия сотрудничающей организации. Предлагаемый проект стандар-
та или родственного текста распространяется на стадии 3 «(единого) по-
рядка разработки стандартов и родственных текстов Кодекса».

вЗАИмОДЕЙСТвИЕ ПУТЕм вЗАИмНОГО ОБмЕНА  
ИНФОРмАцИЕЙ И УЧАСТИЯ в ЗАСЕДАНИЯХ

9. Комиссия или вспомогательный орган Комиссии могут идентифициро-
вать международную межправительственную организацию, которая обла-
дает специальными знаниями, представляющими особую важность, для 
работы Комиссии. Комиссия или ее вспомогательные органы могут пред-
ложить такой организации активно участвовать в разработке стандартов.

9  см. также статью 1 Устава Комиссии «Кодекс Алиментариус», стадию 2 «(единого) по-

рядка разработки стандартов и родственных текстов Кодекса», а также сферу действий 

Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам (в «Руководстве по процедуре Комиссии 

«Кодекс Алиментариус»», 15-е издание).

Руководство	по	взаимодействию	между	Комиссией	«Кодекс	Алиментариус»	
и	международными	межправительственными	организациями....
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10. Комиссия или вспомогательный орган Комиссии могут пригласить 
сотрудничающую организацию, которая обладает специальными знани-
ями и опытом, представляющими особую важность для деятельности Ко-
миссии, доложить о своей работе на своих внеочередных или очередных 
сессиях.

11. Комиссия или вспомогательный орган Комиссии могут рекомендовать 
Председателю Комиссии, председателю вспомогательного органа, или,  
в их отсутствие, заместителю председателя или секретарю Комиссии при-
нять участие в заседаниях сотрудничающей организации с ее согласия.

12. Комиссия или вспомогательный орган Комиссии могут рекомендовать 
Председателю или секретарю Комиссии направить в сотрудничающую 
организацию комментарии, мнения Комиссии или иную информацию 
относительно разработки международных стандартов в областях, пред-
ставляющих взаимный интерес.

13. Комиссия «Кодекс Алиментариус» может рекомендовать генеральным 
директорам ФАО и ВОЗ заключить соответствующую договоренность с ис-
полнительным руководителем сотрудничающей организации с целью со-
гласования конкретных условий, облегчающих продолжение сотрудниче-
ства между Комиссией и организацией, как установлено в пунктах выше.
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ПРИНцИПЫ, РЕГЛАмЕНТИРУющИЕ УЧАСТИЕ  
мЕЖДУНАРОДНЫХ НЕГОСУДАРСТвЕННЫХ  

ОРГАНИЗАцИЙ в РАБОТЕ КОмИССИИ  
«КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС»

1. цЕЛЬ

цель сотрудничества с международными негосударственными организа-
циями состоит в информации, консультации и помощи Комиссии «Кодекс 
Алиментариус» со стороны экспертов международных негосударственных 
организаций, а также в том, чтобы предоставить возможность организа-
циям, которые представляют важные области общественного мнения  
и обладают авторитетом в областях своей профессиональной и техниче-
ской компетенции, выразить позицию своих членов и играть надлежащую 
роль в гармонизации межсекторальных интересов среди различных секто-
ральных органов на национальном, региональном и глобальном уровне. 
соглашения, заключенные с такими организациями, предназначены для 
содействия целям Комиссии «Кодекс Алиментариус» путем обеспечения 
максимального сотрудничества со стороны международных негосударст-
венных организаций при реализации программы Комиссии.

2. вИДЫ ОТНОШЕНИЙ

Признается только одна форма отношений, а именно: «статус наблюдате-
ля»; все иные контакты, в том числе рабочие отношения рассматриваются 
как неофициальные.

3. ОРГАНИЗАцИИ, ИмЕющИЕ ПРАвО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
«СТАТУСА НАБЛюДАТЕЛЯ»

Ниже указаны организации, имеющие право на получение статуса наблю-
дателя:

•  международные негосударственные организации, имеющие статус 
консультативного органа, специализированного консультативного 
органа или установившие официальные отношения с ФАО;

•  международные негосударственные организации, установившие 
официальные отношения с ВОЗ; и

•  международные негосударственные организации, которые:

а)  являются международными по составу и сфере деятельности  
и представляют определенную специализированную область, в ко-
торой они работают;



�2

Раздел	I

б)  занимаются вопросами, охватывающими часть или всю область 
деятельности Комиссии;

в)  имеют цели и задачи, соответствующие Уставу Комиссии «Кодекс 
Алиментариус»;

г)  имеют постоянный руководящий орган, секретариат, уполно-
моченных представителей и отлаженные процедуры и механиз-
мы сообщения со своими членами в различных странах. члены 
организации реализуют права голоса в отношении ее политики 
и действий или имеют иные надлежащие механизмы для выраже-
ния своей позиции;

д)  созданы по крайней мере за три года до подачи заявки на получе-
ние статуса наблюдателя.

для целей пункта (а) международные негосударственные организации 
признаются «международными по составу и сфере деятельности», если 
в их состав входят члены и их деятельность осуществляется по крайней 
мере в трех странах. генеральные директора ФАО и ВОЗ вправе по реко-
мендации Исполнительного комитета предоставить статус наблюдателя 
организациям, не отвечающим данному требованию, если из их заявки 
явно следует, что они привнесут значительный вклад в реализацию задач 
Комиссии «Кодекс Алиментариус».

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ «СТАТУСА НАБЛюДАТЕЛЯ»

4.1. мЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕГОСУДАРСТвЕННЫЕ ОРГАНИЗАцИИ, ИмЕющИЕ 
СТАТУС в ФАО И/ИЛИ УСТАНОвИвШИЕ ОФИцИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С вОЗ

«статус наблюдателя» предоставляется международным негосударствен-
ным организациям, имеющим статус консультативного органа, специа-
лизированного консультативного органа или установившим официаль-
ные отношения с ФАО, которые проинформировали секретаря Комиссии 
«Кодекс Алиментариус» о своем желании участвовать на регулярной 
основе в работе Комиссии и/или каких-либо или всех вспомогательных 
органов10 Комиссии. Они вправе также обращаться за приглашениями  
к участию в определенных сессиях Комиссии или ее вспомогательных ор-
ганов на ad hoс основе.

4.2. мЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕГОСУДАРСТвЕННЫЕ ОРГАНИЗАцИИ, НЕ ИмЕющИЕ 

СТАТУСА в ФАО И НЕ УСТАНОвИвШИЕ ОФИцИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С вОЗ

Прежде, чем с негосударственной организацией будут установлены офи-
циальные взаимоотношения в какой-либо форме, такая организация пре-

10  Понятие «вспомогательные органы» означает органы, созданные в соответствии с пра-

вилом X Регламента Комиссии.
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доставляет секретарю Комиссии информацию, указанную в приложении 
к настоящему «Порядку».

секретарь Комиссии проверяет полноту информации, предоставлен-
ной организацией, и проводит первоначальную оценку на соответс-
твие организации требованиям, указанным в разделе 3 настоящих 
принципов. В случае сомнения секретарь организует консультации  
с генеральными директорами ФАО и ВОЗ и вправе, при необходимо-
сти, запросить дополнительную информацию и разъяснения у данной 
организации.

После удовлетворительного завершения проверки и оценки, указанной  
в предыдущем параграфе, секретарь Комиссии направляет заявку и всю 
соответствующую информацию, полученную от заявителя, в Исполни-
тельный комитет для получения его заключения в соответствии с прави-
лом IX.6 «Регламента Комиссии «Кодекс Алиментариус»».

секретарь Комиссии передает заявку, к которой прилагается вся уместная 
информация, полученная от заявителя, и рекомендация Исполнитель-
ного комитета генеральным директорам, которые принимают решение  
о предоставлении организации статуса наблюдателя. В случае отказа за-
явка от той же самой организации, как правило, не рассматривается по-
вторно до истечения двух лет после принятия генеральными директорами 
решения по первоначальной заявке.

секретарь Комиссии информирует каждую организацию о решении гене-
ральных директоров по ее заявке и в случае отказа указывает письменные 
основания.

статус наблюдателя на определенных заседаниях, как правило, не пре-
доставляется отдельным организациям, входящим в состав более крупной 
организации, которая имеет необходимые полномочия и намеревается 
представлять эти организации на указанных заседаниях.

5. ПРАвА И ОБЯЗАННОСТИ

международные негосударственные организации, получившие статус на-
блюдателя, имеют следующие права и обязанности:

5.1. ПРАвА мЕЖДУНАРОДНЫХ НЕГОСУДАРСТвЕННЫХ ОРГАНИЗАцИЙ,  

ПОЛУЧИвШИХ «СТАТУС НАБЛюДАТЕЛЯ»

Организация, получившая статус наблюдателя:

а)  имеет право направлять наблюдателя (без права голоса), которо-
го могут сопровождать советники, на сессии Комиссии; получать 
от секретаря Комиссии до начала сессии все рабочие документы  
и материалы для обсуждения, направлять в Комиссию свою позицию  

Принципы,	регламентирующие	участие	международных	негосударственных		
организаций	в	работе	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»
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в письменном виде без сокращений, а также участвовать в обсужде-
ниях по приглашению Председателя11;

б)  имеет право направлять наблюдателя (без права голоса), которого 
могут сопровождать советники, на сессии определенных вспомога-
тельных органов; получать от секретарей вспомогательных органов 
до начала сессии все рабочие документы и материалы для обсужде-
ния, направлять в указанные органы свою позицию в письменном 
виде без сокращений, а также участвовать в обсуждениях по пригла-
шению Председателя;

в)  может получить приглашение генеральных директоров на участие  
в заседаниях или семинарах по темам, обсуждаемым в рамках Объе-
диненной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продук-
ты и представляющим для нее интерес, а в случае неучастия – имеет 
право представлять свою позицию в письменном виде на таком засе-
дании или семинаре;

г)  будет получать документацию и информацию о заседаниях, заплани-
рованных по темам, согласованным с секретариатом;

д)  вправе представлять в рамках полномочий своего руководящего ор-
гана письменные заявления на рассмотрение Комиссии на одном из 
языков Комиссии секретарю, который может направить их в Комис-
сию или в Исполнительный комитет соответственно.

5.2. ОБЯЗАННОСТИ мЕЖДУНАРОДНЫХ НЕГОСУДАРСТвЕННЫХ ОРГАНИЗАцИЙ, 
ПОЛУЧИвШИХ «СТАТУС НАБЛюДАТЕЛЯ»

Организация, получившая статус наблюдателя, обязуется:

а)  сотрудничать в полном объеме с Комиссией «Кодекс Алиментариус», 
содействуя достижению целей совместной программы ФАО/ВОЗ по 
стандартам на пищевые продукты;

б)  совместно с секретариатом определять способы и средства коорди-
нации деятельности в пределах совместной программы ФАО/ВОЗ 
по стандартам на пищевые продукты с целью избежать полного или 
частичного дублирования действий;

в)  максимально содействовать и по просьбе генеральных директоров 
способствовать повышению уровня знаний и понимания деятель-
ности Комиссии «Кодекс Алиментариус» и совместной программы 
ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты путем обсуждений 
или иных форм взаимодействия с общественностью;

11  Приглашение на заседания Кодекса и представительство на нем наблюдателя не пре-

дусматривает предоставление международной негосударственной организации статуса, 

отличного от того, который ей уже предоставлен.
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г)  направлять секретарю Комиссии в порядке обмена свои отчеты и пуб-
ликации по вопросам, охватывающим все или часть направлений де-
ятельности Комиссии;

д)  оперативно информировать секретаря Комиссии об изменениях  
в структуре и составе членов организации, о существенных измене-
ниях в секретариате, а также о каких-либо иных существенных изме-
нениях в информации, предоставляемой в соответствии с «Приложе-
нием» к настоящим «Принципам».

6. ИЗмЕНЕНИЕ «СТАТУСА НАБЛюДАТЕЛЯ»

генеральные директора вправе прекратить действие статуса наблюдателя, 
если организация более не отвечает критериям, которые применялись на 
момент предоставления ей статуса наблюдателя, или по причинам исклю-
чительного характера, применяя процедуры, предусмотренные настоя-
щим разделом.

без ущерба для положений предыдущего пункта международная негосудар-
ственная организация, получившая статус наблюдателя, которая не присут-
ствовала ни на одном заседании и не предоставила ни одного письменного 
отзыва в течение четырехлетнего периода, рассматривается как не имею-
щая достаточной заинтересованности в поддержании таких отношений.

если, по мнению генеральных директоров, указанные в предыдущих 
пунктах условия осуществились, они информируют об этом заинтересо-
ванную организацию и приглашают ее изложить свою позицию. гене-
ральные директора обращаются за советом в Исполнительный комитет  
и направляют в Исполнительный комитет изложение позиции, получен-
ное от данной организации. генеральный директор, учитывая рекомен-
дации Исполнительного комитета и представленную организацией пози-
цию, принимает решение о целесообразности прекращения действия ее 
статуса наблюдателя. Повторная заявка от той же самой организации, как 
правило, рассматривается не ранее, чем по истечении двух лет после всту-
пления в силу решения о прекращении статуса наблюдателя.

секретарь информирует Комиссию «Кодекс Алиментариус» об отно-
шениях между Комиссией «Кодекс Алиментариус» и международными 
негосударственными организациями, установленными в соответствии  
с настоящим порядком, и представляет список организаций, получивших 
статус наблюдателя, с указанием состава членов, которых они представ-
ляют. секретарь также информирует Комиссию о прекращении действия 
статуса наблюдателя какой-либо организации.

Комиссия периодически осуществляет пересмотр этих принципов и про-
цедур, а также, при необходимости, вносит изменения.

Принципы,	регламентирующие	участие	международных	негосударственных		
организаций	в	работе	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ИНФОРмАцИЯ, ТРЕБУЕмАЯ ОТ  
мЕЖДУНАРОДНЫХ НЕГОСУДАРСТвЕННЫХ  
ОРГАНИЗАцИЙ, ПОДАвШИХ ЗАЯвКУ  
О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ «СТАТУСА НАБЛюДАТЕЛЯ»

а)  Официальное наименование организации на различных языках (с ука-
занием сокращенного наименования).

б)  Полный почтовый адрес, номер телефона, номер факса, адрес элект-
ронной почты, а также телекс и адрес веб-сайта, при их наличии.

в)  цели и направления деятельности (мандат) организации, формы де-
ятельности (приложите устав, положение, нормативные документы, 
регламент и т.д.). дата создания.

г)  Организации-члены (наименование и адрес каждого национально-
го филиала, организационная форма, отражающая принадлежность  
к организации, с указанием числа членов и, по возможности, Ф.И.О. 
руководителей). если в составе организации представлены индивиду-
альные члены, пожалуйста, укажите их приблизительное количество в 
каждой стране. если организация имеет федеративное устройство, и в 
ее составе представлены международные негосударственные органи-
зации, пожалуйста, укажите, получил ли уже кто-либо из указанных 
членов статус наблюдателя в Комиссии «Кодекс Алиментариус».

д)  Организационная структура (общее собрание или конференция; со-
вет или иная форма руководящего органа, вид общего секретариата, 
комиссии по специальным вопросам при их наличии и т.д.).

е)  Указание источников финансирования (например, членские взносы, 
прямое финансирование, вклады из внешних источников, гранты).

ж)  Заседания по вопросам, охватывающим все или часть направлений 
деятельности Комиссии (укажите частоту и среднюю посещаемость, 
направьте отчет о предыдущем заседании, в том числе принятую ре-
золюцию).

з)  Отношения с другими международными организациями:

–  ООН и ее органами (укажите наличие статуса консультативного 
органа или иных отношений);

–  иными международными организациями (укажите основные на-
правления деятельности).

и)  Предполагаемый вклад в деятельность совместной программы ФАО/
ВОЗ по стандартам на пищевые продукты.
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к)  Прошлая деятельность от имени или в связи работой Комиссии «Ко-
декс Алиментариус» и совместной программы ФАО/ВОЗ по стан-
дартам на пищевые продукты. (Укажите отношения, установленные 
национальными филиалами с региональными координационными 
комитетами или национальными контактными центрами или коми-
тетами Кодекса в течение, как минимум, трех лет, предшествующих 
подаче заявки).

л)  Направление деятельности, по которому запрашивается участие  
в качестве наблюдателя (в Комиссии и/или вспомогательных орга-
нах). если несколько организаций с аналогичными интересами на-
правили запрос о получении статуса наблюдателя в какой-либо сфе-
ре деятельности, таким организациям будет рекомендовано создать 
федерацию или ассоциацию для целей участия. если формирование 
такой единой организации невозможно, в заявке необходимо дать 
соответствующее обоснование.

м)  Предыдущие заявки, направленные в Комиссию «Кодекс Алимента-
риус» в целях получения статуса наблюдателя, в том числе те, которые 
были направлены организацией, являющейся членом организации-
заявителя. В случае положительного решения, пожалуйста, укажите 
причину и дату прекращения статуса наблюдателя. В случае отрица-
тельного решения, пожалуйста, укажите основания для отказа.

н)  языки (английский, французский или испанский), на которых сле-
дует направлять документацию для международной негосударствен-
ной организации.

о) Ф.И.О., должность и адрес лица, предоставившего информацию.

п) Подпись и дата.

Принципы,	регламентирующие	участие	международных	негосударственных		
организаций	в	работе	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ цЕЛЕЙ  
КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС

для целей Кодекс Алиментариус:

Пищевой продукт – любое вещество, переработанное, в форме полуфаб-
риката или сырья, которое предназначено для потребления человеком, 
и включает напитки, жевательную резинку и иные вещества, которые ис-
пользуются в изготовлении, переработке или обработке «пищевых про-
дуктов», но не включает косметику, табак, или вещества, используемые 
исключительно как лекарства.

Гигиена пищевых продуктов – условия и меры, необходимые для произ-
водства, переработки, хранения и распределения пищевых продуктов, 
призванные гарантировать безопасность для здоровья, качество и пользу 
продуктов, предназначенных для потребления человеком.

Пищевая добавка – любое вещество, обычно не используемое в качестве 
пищи само по себе или как ее типичный компонент независимо от того, 
имеет оно питательную ценность или нет, намеренное добавление которо-
го в пищевые продукты для технологических (включая органолептические) 
целей при изготовлении, обработке, подготовке, упаковке, транспортиро-
вании или хранении приводит прямо или косвенно к тому, что оно или его 
побочные продукты становятся компонентами или иначе воздействуют на 
характеристики пищи. термин не относится к «контаминантам» или ве-
ществам, добавленным для улучшения пищевой ценности.

Контаминант (загрязняющая примесь) – любое вещество, непреднамерен-
но добавленное к пищевому продукту в процессе его производства (вклю-
чая растениеводство, животноводство и ветеринарию), изготовления, пе-
реработки, упаковки, транспортировки, распределения или в результате 
экологического загрязнения. термин не включает фрагменты насекомых, 
волос грызунов и другие инородные вещества.

Пестицид – любое вещество, предназначенное для предупреждения, 
уничтожения, привлечения, отпугивания любого вредителя или для борь-
бы с ним, включая нежелательные виды растений или животных, во время 
производства, хранения, транспортировки, распределения и переработки 
пищевых продуктов, сельскохозяйственного сырья или кормов для жи-
вотных, или же вещество, которое может даваться животному для борь-
бы с эктопаразитами. термин включает вещества, предназначенные для 
использования в качестве регулятора роста растений, дефолианта, деси-
канта, вещества для прореживания завязи или ингибитора роста побегов, 
а также вещества, которыми обрабатываются культуры до или после убор-
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ки урожая в целях защиты сырья от порчи при хранении и транспорти-
ровке. Обычно термин не включает удобрения, питательные вещества для 
растений и животных, пищевые добавки и ветеринарные лекарственные 
препараты.

Остаток пестицидов – любое конкретно указываемое вещество  
в пищевых продуктах, сельскохозяйственных продуктах или корме для 
животных, которое присутствует там в результате применения пестицида. 
данный термин включает любые производные пестицида, такие как про-
дукты превращения, метаболиты, продукты реакции и примеси, которые 
считаются имеющими токсикологическую значимость.

Рациональные агротехнические приемы при использовании пестицидов (РАП) 
включают разрешенные на территории страны безопасные варианты при-
менения пестицидов в реальных условиях, необходимые для эффектив-
ной и надежной защиты растений от вредителей. Они охватывают опре-
деленный диапазон уровней внесения пестицидов вплоть до наивысшего 
разрешенного уровня, вносимых таким образом, что остающийся остаток 
является наименьшим практически возможным количеством.

Разрешенные безопасные варианты применения определяются на госу-
дарственном уровне страны и включают зарегистрированные или реко-
мендованные в стране варианты применения, в которых учитывается 
здоровье населения и охрана труда работников, а также факторы безопас-
ности окружающей среды.

Реальные условия включают любой этап производства, хранения, транс-
портировки, распределения и переработки пищевых продуктов и кормов 
для животных.

Предельно допустимая концентрация остатков пестицидов Кодекса 
(ПДКОП) – это максимальная концентрация остатков пестицида (выра-
женная в мг/кг), рекомендуемая Комиссией «Кодекс Алиментариус», ко-
торая может быть юридически разрешена в продовольственных товарах 
и кормах. ПдКОП основана на данных рациональных агротехнических 
приемов и на составе пищевых продуктов, полученных из сырья, которое 
отвечает токсикологически приемлемым ПдКОП.

Значения Кодекса для ПдКОП, предназначенные главным образом для 
применения в международной торговле, определяются на основе оценок 
ссОП после:

а) токсикологической оценки пестицида и его остатков;

б)  изучения данных об остатках пестицидов, полученных в результате ис-
пытаний в контролируемых условиях и при контролируемых способах 
использования, включая способы, которые отражают рациональные 

	
Определения	для	целей	Кодекс	Алиментариус
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агротехнические приемы, принятые в стране. Изучение включает дан-
ные испытаний в контролируемых условиях, в которых использова-
лись наибольшие допустимые в стране, рекомендованные или зарегис-
трированные уровни пестицидов. для того чтобы отразить различия  
в национальных требованиях борьбы с вредителями, в уровни ПдКОП 
Кодекса включены самые высокие значения, полученные при прове-
дении таких контролируемых испытаний; считается, что эти уровни 
соответствуют эффективной практике борьбы с вредителями.

Различные уровни потребления остатков пестицидов, рассмотренные 
и оцененные на национальном и международном уровне в сравнении  
с приемлемым ежедневным потреблением должны указывать на то, что 
пищевые продукты, отвечающие значениям ПдКОП Кодекса, безопасны 
для потребления человеком.

Ветеринарный лекарственный препарат – любое вещество, которое при-
меняется или прописывается любым животным, дающим пищевые про-
дукты, таким, как мясной или молочный скот, домашняя птица, рыба или 
пчелы, в терапевтических, профилактических или диагностических целях 
или для модификации физиологических функций или поведения.

Остатки ветеринарных лекарственных препаратов – исходные вещес-
тва и их метаболиты в любой съедобной части животного продукта  
и остатки примесей, содержавшихся в ветеринарном препарате.

Предельно допустимая концентрация остатков ветеринарных лекарствен-
ных препаратов Кодекса (ПДКВЛП) – это максимальная концентрация 
остатка ветеринарного лекарственного препарата (выраженная в мг/кг 
или µг/кг веса свежего продукта), которую Комиссия «Кодекс Алимен-
тариус» рекомендует юридически разрешать или признавать допустимой  
в пищевом продукте или на нем.

этот показатель основывается на типе и количестве остатка, которые счи-
таются не представляющими никакой токсикологической опасности для 
здоровья человека и которые выражаются в виде допустимого суточного 
потребления (дсП) или временного дсП, для расчета которого исполь-
зуется дополнительный коэффициент безопасности. Он также учитывает 
и другие актуальные риски для здоровья населения и технологические ас-
пекты производства пищевых продуктов.

При установлении ПдКВлП в расчет принимаются остатки, содержа-
щиеся в пищевых продуктах растительного происхождения и/или в ок-
ружающей среде. более того, ПдКВлП может быть уменьшена до уровня 
определения современными аналитическими методами и приведена в со-
ответствие с рациональными методами применения ветеринарных лекар-
ственных препаратов.
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Рациональные методы применения ветеринарных лекарственных препара-
тов (РВП) – это официально рекомендованные или разрешенные спосо-
бы использования ветеринарных препаратов в практических условиях, ут-
вержденные национальными уполномоченными органами и содержащие 
указание на периоды времени выведения из организма.

Вспомогательное вещество, используемое при переработке – вещество или 
материал, за исключением аппаратуры или инструментария, не потреб-
ляемое в качестве компонента пищи, намеренно используемое при пе-
реработке сырья, пищевых продуктов или их ингредиентов в целях до-
стижения определенной технологической цели в ходе обработки или 
переработки. При этом его использование может привести к непреднаме-
ренному, но неизбежному присутствию остатков или производных веществ  
в конечном продукте.

Отслеживаемость/отслеживание продукта – возможность отслеживать 
движение пищевого продукта на конкретной(ых) стадии(ях) производс-
тва, переработки и распределения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ, СвЯЗАННЫХ С АНАЛИЗОм 
РИСКА в ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИщЕвЫХ  
ПРОДУКТОв

Опасный фактор – биологический, химический, физический агент или 
состояние пищевого продукта, потенциально способные вызывать небла-
гоприятные последствия для здоровья.

Риск – функция вероятности неблагоприятного последствия для здоровья 
и серьезности такого последствия из-за присутствия опасного фактора 
(или опасных факторов) в пищевом продукте.

Анализ риска – процесс, состоящий из трех частей: оценки риска, мер по пре-
дупреждению и минимизации риска и информирования о наличии риска

Оценка риска – основанный на научных данных и методах процесс, со-
стоящий из следующих этапов: 1) идентификации опасных факторов;  
2) определения характеристик опасных факторов; 3) оценки экспозиции 
и 4) определения характеристик риска.

Меры по предупреждению и минимизации риска – процесс, отличный от 
оценки риска и предусматривающий взвешивание альтернативных вари-
антов политики в ходе консультаций со всеми заинтересованными сто-
ронами, учет результатов оценки риска и иных факторов, имеющих зна-
чение для охраны здоровья потребителей и обеспечения добросовестной 
торговли, и, при необходимости, выбор подходящих вариантов по пре-
дотвращению и контролю риска.

Определения	для	целей	Кодекс	Алиментариус



�2

Раздел	I

Информирование о наличии риска – интерактивный обмен информацией  
и мнениями в ходе всего процесса анализа риска, касающийся риска, свя-
занных с риском факторов и восприятия риска, между специалистами по 
оценке риска, специалистами по мерам предупреждения и минимизации 
риска, потребителями, промышленностью, академическим сообществом 
и другими заинтересованными сторонами, включая разъяснение резуль-
татов оценки риска и оснований для принятия решений по предупрежде-
нию и минимизации риска.

Политика в области оценки риска – документально оформленное руко-
водство по выбору вариантов и формированию профессиональных суж-
дений об их применении при оценке риска, обеспечивающее научную 
целостность процесса.

Профиль риска – описание проблемы, связанной с безопасностью пище-
вых продуктов, и ее контекста.

Определение характеристик риска – количественная и/или качественная 
оценка, включая сопутствующую неопределенность, вероятности насту-
пления и серьезности известных или потенциальных неблагоприятных 
последствий для здоровья в данной группе населения, основанная на 
идентификации опасного фактора, определении характеристик опасного 
фактора и оценке воздействия.

Оценочная величина риска – количественная оценка риска, полученная  
в результате определения характеристик риска.

Идентификация опасного фактора – идентификация биологических, хи-
мических и физических агентов, способных вызвать неблагоприятные 
последствия для здоровья, которые могут присутствовать в определенном 
пищевом продукте или в группе пищевых продуктов.

Определение характеристик опасного фактора – качественная и/или коли-
чественная оценка характера неблагоприятных последствий для здоровья, 
связанных с биологическими, химическими и физическими агентами, 
которые могут присутствовать в пище. В отношении химических агентов 
следует проводить оценку зависимости «доза-реакция». для биологиче-
ских или физических агентов оценка зависимости «доза-реакция» должна 
проводиться, если доступны количественные данные.

Оценка зависимости «доза-реакция» – определение зависимости между 
величиной воздействия химического, биологического или физического 
агента (доза) и степенью тяжести и/или частотой сопутствующих небла-
гоприятных последствий для здоровья (реакция).

Оценка воздействия – качественная и/или количественная оценка воз-
можного потребления биологических, химических и физических аген-



тов через пищу, а также воздействия других источников (если оно имеет 
место).

Цель относительно безопасности пищевых продуктов (ЦБП) – максималь-
ная частота и/или концентрация опасного фактора в пище во время пот-
ребления, которая дает необходимый уровень защиты (НУЗ) или способс-
твует его достижению.

Критерий степени эффективности (КСЭ) – результат, выражающийся  
в частоте присутствия или концентрации опасного фактора в пищевом про-
дукте, который должен быть достигнут благодаря применению одной или 
более мер борьбы с опасными факторами для достижения цсэ или цбП.

Цель относительно степени эффективности (ЦСЭ) – максимальная час-
тота присутствия и/или концентрация опасного фактора в пищевом про-
дукте на заданном этапе продовольственной цепочки до момента потреб-
ления, которая обеспечивает достижение или содействует достижению 
цбП или НУЗ, в зависимости от ситуации.

Определения	для	целей	Кодекс	Алиментариус
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РАЗДЕЛ II

	Руководство для комитетов и рабочих групп Кодекса

	Критерии для установления приоритетов работы и создания  
вспомогательных органов

	Руководство по включению специальных положений в стандарты Кодекса

	Система каталожных обозначений документов

	Формат для стандартов Кодекса на товары

	взаимодействие между комитетами Кодекса

	Основные функции должностных лиц для связи по вопросам Кодекса 

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА

Настоящий раздел «Руководства по процедуре» определяет порядок 
работы вспомогательных органов Комиссии «Кодекс Алиментариус».

«Руководство для комитетов и целевых групп Кодекса» устанавлива-
ет порядок организации и проведения заседаний, а также подготовки  
и распространения рабочих документов и отчетов. В разделе указыва-
ются критерии для определения приоритетов работы и для создания 
новых вспомогательных органов.

дается описание формата стандартов Кодекса, приводится поясни-
тельная записка о порядке разработки проектов стандартов Кодекса 
комитетами и специальными рабочими группами.

для того чтобы гарантировать, что соответствующие разделы стан-
дартов Кодекса на отдельные товары были проанализированы с точки 
зрения безопасности, пищевой ценности, защиты потребителя и лабо-
раторного анализа пищевых продуктов, для ориентации в комитетах  
и специальных рабочих группах Кодекс Алиментариус включен раздел 
о «Взаимодействии между комитетами по отдельным товарам и коми-
тетами по общим вопросам».

В разделе об «Основных функциях должностных лиц для связи по воп-
росам Кодекса» перечисляются основные задачи должностных лиц для 
связи по вопросам Кодекса в стране.
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РУКОвОДСТвО ДЛЯ КОмИТЕТОв И СПЕцИАЛЬНЫХ  
мЕЖПРАвИТЕЛЬСТвЕННЫХ РАБОЧИХ ГРУПП 

КОДЕКСА

РУКОвОДСТвО ДЛЯ ГОСУДАРСТв, 
ПРИНИмАющИХ КОмИТЕТЫ И СПЕцИАЛЬНЫЕ 
мЕЖПРАвИТЕЛЬСТвЕННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ КОДЕКСА

ввЕДЕНИЕ

На основании статьи 7 Устава Кодекс Алиментариус и правила XI.1(б) 
Регламента Комиссией создан ряд комитетов Кодекса и специальных (ad 
hoc) межправительственных рабочих групп в целях подготовки стандар-
тов в соответствии с «Порядком разработки стандартов Кодекса», а также 
ряд координационных комитетов, осуществляющих общую координацию 
работы в определенных регионах или группах стран. Комитеты Кодекса, 
координационные комитеты и специальные межправительственные ра-
бочие группы применяют, mutatis mutandis, Регламент Комиссии. Руко-
водство, применяемое комитетами Кодекса и содержащееся в настоящем 
разделе, распространяется также на координационные комитеты и специ-
альные межправительственные рабочие группы Кодекса.

СОСТАв КОмИТЕТОв КОДЕКСА

ЧЛЕНСТВО

членство в комитетах Кодекса открыто для членов Комиссии, кото-
рые уведомили генерального директора ФАО или ВОЗ о своем желании 
стать их членами или для избранных членов, назначенных Комиссией. 
членство в региональных координационных комитетах открыто только 
для членов Комиссии, принадлежащих соответствующему региону или 
группе стран.

НАБЛЮДАТЕЛИ

любой иной член Комиссии или любой член или ассоциированный член 
ФАО или ВОЗ, который не стал членом Комиссии, может стать наблю-
дателем в любом комитете Кодекса, если он уведомил о своем желании 
генерального директора ФАО или ВОЗ. такие страны вправе полноправ-
но участвовать в обсуждениях комитета, им наравне с другими членами 
предоставляется возможность излагать свою позицию (в том числе пред-
ставлять меморандумы), но они не имеют права голоса или права подачи 
предложений по существу либо по процедуре. международные организа-
ции, которые установили с ФАО или ВОЗ официальные отношения, также 
приглашаются в качестве наблюдателей на сессии тех комитетов Кодекса, 
деятельность которых представляет для них интерес.
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ОРГАНИЗАцИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Комиссия Кодекс Алиментариус поручает стране-члену Комиссии, кото-
рая выразила желание принять финансовую и иную ответственность, на-
значить председателя комитета. эта страна-член отвечает за назначение 
председателя комитета из числа своих граждан. В том случае, если данное 
лицо по какой-либо причине не может председательствовать, соответ-
ствующая страна-член назначает другое лицо для выполнения функций 
председателя в течение того времени, пока председатель не может их вы-
полнять. Комитет вправе назначить на любой сессии одного или более 
докладчиков из числа присутствующих делегатов.

СЕКРЕТАРИАТ

страна-член, которая назначена ответственной за организацию работы 
комитета Кодекса, несет ответственность за предоставление всех услуг, 
связанных с организацией конференций, включая услуги секретариа-
та. секретариат должен иметь квалифицированный административный 
персонал, способный легко работать на языках, используемых на сессии,  
и иметь в своем распоряжении необходимую оргтехнику. Услуги перево-
да, предпочтительно синхронного, должны быть предоставлены на всех 
языках, используемых на сессии, и если отчет сессии принимается на не-
скольких рабочих языках комитета, то должен быть перевод. секретариат 
комитета и Объединенный ФАО/ВОЗ секретариат (Кодекса) несут ответ-
ственность за подготовку проекта отчета по согласованию с докладчика-
ми, если они есть.

ОБЯЗАННОСТИ И СФЕРА ДЕЙСТВИЙ

В обязанности комитета Кодекса входит:

а)  подготовка списка приоритетов, при необходимости, из числа объек-
тов и продуктов в рамках его сферы действий;

б)  рассмотрение типов элементов безопасности и качества (или реко-
мендаций), которые должны быть отражены или в стандартах обще-
го применения, или в ссылках на определенные пищевые продукты;

в)  рассмотрение типов продукта, которые должны быть охвачены стан-
дартами, например: следует ли включать в область применения стан-
дарта материалы для дальнейшей переработки в пищевой продукт;

г) подготовка проектов стандартов Кодекса в рамках сферы действий;

д)  подготовка отчета для каждой сессии Комиссии о ходе выполнения 
работ и, при необходимости, о трудностях, связанных со сферой 
действий, наряду с предложениями об изменении ее;
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е)  обзор и, при необходимости, пересмотр существующих стандартов 
и родственных текстов на регулярной периодической основе в целях 
обеспечения соответствия стандартов и иных текстов, разрабаты-
ваемых в рамках сферы действий, современным научным знаниям  
и иной важной информации.

СЕССИИ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

генеральные директора ФАО и ВОЗ, прежде чем определить место и время 
созыва сессии определенного комитета, проводят консультации со стра-
ной-членом, которая назначена ответственной за организацию работы 
данного комитета Кодекса.

страна-член должна рассмотреть возможность организации сессий Ко-
декса в развивающихся странах.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

сессии комитетов и координационных комитетов Кодекса созываются 
генеральными директорами ФАО и ВОЗ по согласованию с председателем 
соответствующего комитета Кодекса. Письмо с приглашением и проектом 
повестки дня готовится секретарем Комиссии «Кодекс Алиментариус» 
совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты 
(ФАО, Рим) по согласованию с председателем комитета. Письмо рассыла-
ется генеральными директорами всем членам и ассоциированным членам 
ФАО и ВОЗ или, в случае координационных комитетов, – странам соот-
ветствующего региона или группы стран, должностным лицам для связи 
по вопросам Кодекса и заинтересованным международным организациям 
в соответствии с официальным списком рассылки ФАО и ВОЗ. до завер-
шения подготовки проектов документов председатели должны обменять-
ся информацией и провести консультации с должностными лицами для 
связи по вопросам Кодекса в странах, где таковые имеются, а также при 
необходимости получить разрешение от соответствующих национальных 
государственных органов (министерства иностранных дел, министерс-
тва сельского хозяйства, министерства здравоохранения в зависимости 
от ситуации). Приглашение и предварительная повестка дня переводится  
и распространяется ФАО/ВОЗ на рабочие языки Комиссии не позднее, 
чем за четыре месяца до даты начала заседания. 

Приглашение должно включать следующее:

а) наименование комитета Кодекса;

б) время и дату начала и дату окончания сессии;

в) место проведения сессии;

Руководство	для	комитетов	и	специальных	межправительственных	
рабочих	групп	Кодекса
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г)  используемые языки и организация перевода (например, синхрон-
ный перевод или нет);

д) при необходимости, информацию о месте проживания;

е)  запрос об именах руководителя делегации и остальных членов деле-
гации, а также информации о том, будет ли руководитель делегации 
присутствовать в качестве представителя или в качестве наблюдателя.

Ответы на приглашения обычно должны направляться на имя предсе-
дателя как можно скорее и, в любом случае, не позднее, чем за 30 дней 
до начала сессии. Копию следует направить также секретарю Комиссии 
«Кодекс Алиментариус» совместной программы ФАО/ВОЗ по стандар-
там на пищевые продукты (ФАО, Рим). Исключительно важно, чтобы  
к запрашиваемой дате все правительства и международные организации, 
которые намереваются участвовать, направили ответ на приглашение.  
В ответе следует указать число копий и язык, на котором должны быть 
предоставлены документы.

В предварительной повестке дня следует указать время, дату и место про-
ведения заседания, а также включить следующие пункты:

а) принятие повестки дня,

б) при необходимости, избрание докладчиков;

в)  пункты, связанные с предметом повестки дня, с указанием, при не-
обходимости, стадии «Порядка разработки стандартов» Комиссии, 
на которой с объектом обсуждения будут работать на этой сессии. 
также следует дать ссылку на документы комитета, имеющие отно-
шение к данному пункту;

г) прочие вопросы;

д) предложения по дате и месту проведения следующей сессии;

е) утверждение проекта доклада.

Работа комитета и продолжительность заседаний организуется таким об-
разом, чтобы оставалось достаточно времени по окончании сессии для 
согласования доклада о деятельности комитета.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Комитет Кодекса или координационный комитет могут поручить выпол-
нение определенных заданий странам, группам стран или международ-
ным организациям, представленным на заседаниях комитета, и вправе 
попросить страны и международные организации изложить свою пози-
цию по определенным пунктам.
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специальные рабочие группы, создаваемые для выполнения определен-
ных заданий, ликвидируются по решению комитета после выполнения 
заданий.

Комитет Кодекса или координационный комитет не вправе создавать по-
стоянные подкомитеты независимо от того, открыты они для всех членов 
комиссии или нет, без специального одобрения Комиссии.

ПОДГОТОВКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Председатель соответствующего комитета Кодекса должен направить ма-
териалы для сессии не позднее, чем за два месяца до ее открытия:

1)  всем должностным лицам для связи по вопросам Кодекса;

2)  руководителям делегаций стран-членов, стран-наблюдателей и меж-
дународных организаций;

3)  иным участникам на основе полученных ответов. двадцать копий 
всех материалов на всех языках, используемых комитетом, должны 
быть отправлены секретарю Комиссии «Кодекс Алиментариус» сов-
местной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты 
(ФАО, Рим).

материалы к сессии, подготовленные участниками, должны быть напи-
саны на одном из рабочих языков Комиссии, который, по возможности, 
должен быть одним из языков, используемых соответствующем комите-
том Кодекса. эти материалы с копией для секретаря Комиссии «Кодекс 
Алиментариус» совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на 
пищевые продукты (ФАО, Рим) следует направлять председателю коми-
тета заблаговременно, чтобы они были включены в пакет рассылаемых  
к сессии документов.

документы, распространяемые на сессии комитета Кодекса, иные, чем 
проекты документов, подготовленные к сессии и выпущенные в оконча-
тельной форме, должны рассылаться аналогичным образом, что и доку-
менты, подготовленные в окончательной форме для комитета.

должностные лица для связи по вопросам Кодекса несут ответственность за 
распространение материалов12 всем участникам в своей стране, а также за 
то, чтобы к установленной дате были предприняты необходимые действия.

Всем документам комитетов Кодекса присваивается порядковое ката-
ложное обозначение соответствующей серии. данное каталожное обоз-
начение (шифр) документа располагается в верхнем правом углу первой 
страницы вместе с указанием языка, на котором подготовлен документ,  
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и датой его подготовки. Непосредственно под заголовком четко указы-
вается источник (страна, выпустившая документ, или страна, которую 
представляет автор документа). текст должен быть разделен на пронуме-
рованные параграфы. В конце этого руководства приведены серии ката-
ложных обозначений документов Кодекса, принятые Комиссией «Кодекс 
Алиментариус» для своих сессий и сессий вспомогательных органов.

члены комитетов Кодекса информируют председателя комитета через 
свое должностное лицо для связи по вопросам Кодекса о необходимом 
количестве копий документов.

Рабочие материалы комитетов Кодекса могут распространяться без ог-
раничений среди всех лиц, помогающих делегации выполнить подгото-
вительные работы в рамках деятельности комитета; однако материалы 
не должны публиковаться. При этом не запрещается публикация отчетов  
о заседаниях комитетов или завершенных проектов стандартов.
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РУКОвОДСТвО ПО ПРОвЕДЕНИю ЗАСЕДАНИЙ  
КОмИТЕТОв И СПЕцИАЛЬНЫХ 
мЕЖПРАвИТЕЛЬСТвЕННЫХ РАБОЧИХ ГРУПП КОДЕКСА

ввЕДЕНИЕ

На основании статьи 7 Устава Комиссии «Кодекс Алиментариус» 
и правила XI.1(б) «Регламента» Комиссия создала ряд комитетов Ко-
декса и специальных (ad hoc) межправительственных рабочих групп 
в целях разработки стандартов в соответствии с порядком разработки 
стандартов Кодекса, а также ряд координационных комитетов для об-
щей координации работы в определенных регионах или группах стран. 
Комитеты Кодекса, координационные комитеты и специальные меж-
правительственные рабочие группы применяют, mutatis mutandis, Рег-
ламент Комиссии. «Руководство по проведению заседаний комитетов 
Кодекса», содержащееся в этом разделе, применяется также для засе-
даний координационных комитетов и специальных межправительс-
твенных рабочих групп Кодекса.

ПРОвЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

Заседания комитетов Кодекса и координационных комитетов проводят-
ся в публично, если комитет не принял иного решения. государства-чле-
ны, ответственные за организацию работы комитетов Кодекса и коорди-
национных комитетов, принимают решение о том, кто откроет заседание 
от их имени.

Заседания проводятся в соответствии с Регламентом Комиссии «Кодекс 
Алиментариус».

Право выступать имеют только руководители делегаций государств-чле-
нов, наблюдателей или международных организаций, за исключением 
случаев, когда они уполномочивают других членов своих делегаций.

до начала каждой сессии представитель региональной экономической 
интеграционной организации подает председателю комитета письменное 
заявление с указанием распределения полномочий между этой организа-
цией и ее членами по каждому пункту или подразделам предварительной 
повестки дня в соответствии с декларацией полномочий, представляемой 
в соответствии с правилом II Регламента Комиссии «Кодекс Алиментари-
ус». В заявлении должно четко определяться, какая из сторон имеет право 
голоса в сфере совместных («смешанных») полномочий данной организа-
ции и ее членов.

делегации членов и делегации стран-наблюдателей, желающие докумен-
тально оформить свое несогласие с решением комитета, имеют на это 
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право независимо от того, принято решение в результате голосования или 
нет, для чего они просят включить в отчет комитета формулировку, от-
ражающую их позицию. В заявлении не должно содержаться фраз типа: 
«делегация х остается при своем мнении», а следует ясно изложить суть 
несогласия делегации с конкретным решением комитета и указать, явля-
ется ли это просто несогласием с решением или желанием использовать 
еще одну возможность для рассмотрения данного вопроса.

ОТЧЕТНОСТЬ

При подготовке отчетов учитываются следующие положения:

а)  решения должны быть четко сформулированы; действия, предпри-
нятые в связи с заявлениями об экономических последствиях, долж-
ны быть документально оформлены в полном объеме; все решения 
по проектам стандартов должны сопровождаться указанием на до-
стигнутую стандартами стадию;

б)  если действие должно быть предпринято до следующего заседания 
комитета, следует четко указать характер действий, ответственных 
лиц и сроки его выполнения; 

в)  в том случае, если вопросы требуют внимания иных комитетов Ко-
декса, это следует четко указать;

г)  если отчет является объемным, в конце отчета следует кратко сфор-
мулировать согласованные вопросы и действия, которые следует 
предпринять, и в любом случае, в конце отчета следует включить раз-
дел, четко отражающий в краткой форме:

• рассмотренные на сессии стандарты и достигнутые ими стадии;

•  стандарты на любой стадии порядка, рассмотрение которых было 
отложено или временно приостановлено, с указанием достигну-
тых ими стадий;

•  новые стандарты, предложенные для рассмотрения, предполагае-
мый срок их рассмотрения на стадии 2 и ответственных за разра-
ботку первой версии проекта.

Отчет должен содержать следующие приложения:

а)  список участников с указанием полных почтовых адресов; 

б)  проекты стандартов с указанием стадии «Порядка», которой они до-
стигли.

Объединенный секретариат ФАО/ВОЗ должен обеспечить в кратчайшие 
сроки и в любом случае, не позднее, чем за один месяц до окончания сес-
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сии рассылку копий окончательного отчета, принятого на языках комите-
та, всем членам и наблюдателям Комиссии.

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОв КОДЕКСА

К отчету должны быть в установленном порядке приложены циркулярные 
письма, с просьбой о представлении комментариев к Предлагаемым про-
ектам ил Проектам стандартов или относящиеся к ним текстам, на стадии 
5, 8 или стадии 5 (ускоренной), с указанием даты, к которой комментарии 
и предложенные изменения и дополнения должны быть получены в пись-
менном виде, чтобы быть представленными на обсуждение Комиссии.

При разработке стандартов и родственных текстов комитет Кодекса дол-
жен учитывать следующее:

а)  руководства, данные в «Общих принципах Кодекс Алиментариус»;

б)  все стандартны и родственные тексты должны иметь предисловие, 
включающее следующую информацию:

• описание стандарта или родственного текста;

•  краткое описание области применения и назначения стандарта 
или родственного текста;

•  ссылку с указанием достигнутой стандартом или родственным 
текстом стадии в соответствии с «Порядком разработки стандар-
тов» и дату утверждения проекта стандарта;

•  вопросы по проекту стандарта или родственного текста, требу-
ющие согласования или действий со стороны других комитетов 
Кодекса.

в)  в отношении стандартов или родственного текста на продукт, кото-
рый включает ряд подгрупп, комитет должен отдать приоритет раз-
работке общего стандарта или родственного текста, куда, при необ-
ходимости, включаются специальные положения для подгрупп.

Руководство	для	комитетов	и	специальных	межправительственных		
рабочих	групп	Кодекса



6�

Раздел	II

РУКОвОДСТвО ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОмИТЕТОв  
И СПЕцИАЛЬНЫХ мЕЖГОСУДАРСТвЕННЫХ  
РАБОЧИХ ГРУПП КОДЕКСА

ввЕДЕНИЕ

На основании статьи 7 Устава Комиссии «Кодекс Алиментариус» и правила 
XI.1(б) «Регламента» Комиссия создала ряд комитетов Кодекса и специаль-
ных (ad hoc) межправительственных рабочих групп для разработки стандартов  
в соответствии с порядком разработки стандартов Кодекса, а также создала 
ряд координационных комитетов для общей координации работы в опреде-
ленных регионах или группах стран. Комитеты Кодекса, координационные 
комитеты и специальные межправительственные рабочие группы применя-
ют, mutatis mutandis, Регламент Комиссии. «Руководство», предназначенное 
для председателей комитетов Кодекса и содержащееся в настоящем разделе, 
применяется также председательствующими в координационных комитетах 
и специальных межправительственных рабочих группах Кодекса.

НАЗНАЧЕНИЕ

Комиссия «Кодекс Алиментариус» назначает страну-члена Комиссии, 
которая выразила желание принять финансовую и иную ответственность, 
ответственной за назначение председателя комитета. соответствующая 
страна-член отвечает за назначение председателя комитета из числа своих 
граждан. В том случае, если данное лицо по какой-либо причине не мо-
жет председательствовать, соответствующая страна-член назначает дру-
гое лицо для выполнения функций председателя в течение того времени, 
пока председатель не может их выполнять.

КРИТЕРИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

На основании статьи 7 Устава Комиссия вправе создавать вспомогатель-
ные органы, необходимые для выполнения ее задач.

государства-члены, которые были назначены в соответствии с правилом 
XI.10 ответственными за назначение председателей вспомогательных орга-
нов, созданных в соответствии с правилом XI.1(б)(1) и правилом XI.1(б)(2), 
сохраняют за собой право назначать председателя по своему выбору.

В ходе отбора кандидата на должность председателя принимаются во вни-
мание следующие критерии. Кандидат:

•  является гражданином государства-члена, ответственного за назна-
чение председателя комитета;

•  обладает общими знаниями в области компетенции соответствую-
щего вспомогательного органа, способен понимать и анализировать 
технические вопросы;
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•  имеет возможность выполнять свои функции на постоянной основе;

•  знаком с системой Кодекса и ее правилами, обладает опытом работы 
в соответствующих международных, государственных или негосудар-
ственных организациях;

•  может общаться как устно, так и письменно на одном из рабочих язы-
ков Комиссии;

•  имеет ярко выраженную способность председательствовать на засе-
даниях объективно и беспристрастно, а также содействовать в фор-
мировании консенсуса;

•  способен тактично и деликатно подходить к рассмотрению вопросов, 
представляющих особую значимость для членов Комиссии;

•  не участвует и/или не должен участвовать в деятельности, которая 
могла бы привести к конфликту интересов по какому-либо пункту 
повестки дня комитета.

ПРОвЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

Председатель должен предложить членам комитета высказаться по пред-
варительной повестке дня и в свете таких высказываний официально об-
ратиться к комитету с предложением принять предварительную повестку 
дня или изменить ее.

Заседания должны проводиться в соответствии с «Регламентом Комиссии 
«Кодекс Алиментариус»». Особое внимание необходимо уделить прави-
лу VIII.7, которое гласит: «Положения правила XII «Общих правил ФАО» 
применяются, mutatis mutandis, ко всем вопросам, которые специально не 
регламентируются правилом VIII настоящего регламента».

Правило XII «Общих правил ФАО», копия которых будет предоставлена 
всем председателям комитетов Кодекса и координационных комитетов, 
содержит полный перечень инструкций о процедурах проведения голосо-
вания, определения очередности вопросов, приостановке и переноса за-
седаний, приостановке и завершения обсуждений по конкретному пунк-
ту, повторного рассмотрения ранее обсужденного вопроса и очередности 
рассмотрения поправок.

Председатели комитетов Кодекса должны обеспечить обсуждение всех 
вопросов в полном объеме, в частности, заявлений о возможных эконо-
мических последствиях применения стандартов, рассматриваемых на ста-
диях 4 и 7.

Председатели также должны гарантировать, что письменные отзывы  
и замечания, полученные своевременно от членов и наблюдателей, не 
присутствующих на сессии, рассмотрены комитетом; а также ясное из-
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ложение всех вопросов перед комитетом. Обычно это может быть наи-
лучшим образом организовано путем изложения позиции, которая пред-
ставляется приемлемой для всех делегатов, после чего следует попросить 
высказаться, если имеются какие-либо возражения против ее одобрения.

Проводя заседания, председатели принимают во внимание заявления 
представителей региональных экономических интеграционных органи-
заций о разграничении полномочий между указанными организациями 
и их членами, включая оценку ситуации, должным образом обращаясь  
к стороне, которая имеет право голоса.

КОНСЕНСУС13 

Председатели должны всегда стремиться к достижению консенсус и не 
должны просить комитет проводить голосование, если согласие по реше-
нию комитета может быть обеспечено на основе консенсуса.

«Порядок разработки стандартов и родственных текстов Кодекса» преду-
сматривает полноценное обсуждение и обмен мнениями по рассматри-
ваемому вопросу, что обеспечивает прозрачность процесса и позволяет 
достичь компромиссов, которые могли бы обеспечить консенсус.

Значительная доля ответственности за содействие в достижении консен-
суса лежит на председателях.

Разрабатывая меры, которые обеспечили бы поступательный ход работы 
комитета, председатель должен учитывать:

а) необходимость своевременной разработки стандартов;

б)  необходимость достижения консенсуса между членами по содержа-
нию и обоснованию целесообразности предлагаемых стандартов;

в)  значимость достижения консенсуса на всех стадиях разработки стан-
дартов, при этом принципиальный вопрос состоит в том, что про-
екты стандартов должны представляться в Комиссию для принятия 
только после достижения консенсуса на техническом уровне.

Председатель должен также рассмотреть целесообразность применения 
следующих мер с целью содействовать достижению консенсуса в разра-
ботке стандартов, находящихся на стадии рассмотрения комитетом:

а)  обеспечение (1) формирования научной базы на основе современных 
данных, включая, по возможности, научные данные и информацию 
о потреблении и размере риска из развивающихся стран; (2) в случае 
отсутствия данных из развивающихся стран четкую формулировку 

13  следует руководствоваться «мерами содействия в достижении консенсуса» (см. прило-

жение «Резолюции Комиссии «Кодекс Алиментариус» по общим вопросам»).
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запроса на сбор и подготовку таких данных, (3) при необходимости, 
организацию дополнительных исследований для уточнения спорных 
моментов;

б)  обеспечение всестороннего обсуждения вопросов на заседаниях со-
ответствующих комитетов;

в)  организацию неофициальных встреч сторон при появлении разно-
гласий, при условии четкого определения комитетом задачи таких 
встреч и их открытости для участия всех заинтересованных делега-
ций и наблюдателей в целях прозрачности;

г)  направление при необходимости запроса в Комиссию об изменении 
области применения рассматриваемого проекта стандарта в целях ус-
транения вопросов, по которым не может быть обеспечен консенсус;

д)  гарантию того, что рассмотрение вопросов не перейдет на следую-
щую стадию, пока не сняты все разногласия и не выработаны адек-
ватные компромиссы14;

е)  содействие более активному вовлечению и участию развивающихся 
стран.

Руководство	для	комитетов	и	специальных	межправительственных		
рабочих	групп	Кодекса

14  Настоящее положение не ограничивает возможности заключения определенных фраг-

ментов текста в квадратные скобки на ранних стадиях разработки стандартов при нали-

чии консенсуса по основной части текста.
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Раздел	II

РУКОвОДСТвО ПО ФИЗИЧЕСКИм РАБОЧИм ГРУППАм

ввЕДЕНИЕ

Рабочие группы должны создаваться для решения определенной специаль-
ной задачи (ad hoc), быть открытыми для участия всех членов, учитывать 
проблемы, связанные с участием развивающихся стран, и формироваться 
только при наличии соответствующего консенсуса в комитете, а также пос-
ле рассмотрения иных стратегий решения данного вопроса.

Рабочие группы, создаваемые определенным комитетом, применяют, mu-
tatis mutandis, Регламент и руководство, регламентирующие работу дан-
ного комитета Кодекса, если настоящим руководством не предусмотрено 
иное15.

Руководство, применяемое к физическим рабочим группам (в дальней-
шем именуемым «рабочие группы»), созданным комитетами Кодекса  
в порядке, который описан ниже, применяется также к группам, создан-
ным региональными координационными комитетами и специальными 
межправительственными рабочими группами.

СОСТАв РАБОЧИХ ГРУПП

ЧЛЕНСТВО

Уведомление о составе членов рабочей группы направляется председате-
лю комитета Кодекса и в секретариат принимающей страны.

При создании рабочей группы комитет Кодекса обеспечивает в той степе-
ни, в какой это возможно, чтобы состав ее членов отражал состав членов 
Комиссии.

НАБЛЮДАТЕЛИ

Наблюдатели должны уведомить председателя комитета Кодекса и сек-
ретариат принимающей страны о своем желании участвовать в рабочей 
группе. Наблюдатели вправе участвовать во всех сессиях и в деятельнос-
ти рабочей группы, если членами комитета не устанавливается иное.

ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТЫ И ОБЯЗАННОСТИ

Комитет Кодекса вправе принять решение о том, чтобы деятельность ра-
бочей группы была организована секретариатом принимающего государс-

15  В данном контексте следует руководствоваться «Руководством для принимающих го-

сударств комитетов Кодекса и специальных межправительственных рабочих групп», 

«Руководством по проведению заседаний комитетов Кодекса и специальных межпра-

вительственных рабочих групп», а также «Руководством для председателей комитетов 

Кодекса и специальных межправительственных рабочих групп».
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тва или иного члена Комиссии, который добровольно изъявил желание 
принять на себя такие обязанности, при условии одобрения со стороны 
комитета (в дальнейшем именуется «принимающая сторона»).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Принимающая сторона несет ответственность за назначение председате-
ля рабочей группы. При отборе кандидата принимающая сторона может 
руководствоваться, при необходимости, «Критериями Кодекса по назна-
чению председателей»16.

СЕКРЕТАРИАТ

Принимающая сторона несет ответственность за предоставление всех ус-
луг по организации заседаний рабочей группы, включая услуги секрета-
риата, и должна выполнять все требования, установленные при создании 
рабочей группы и согласованные комитетом.

ОБЯЗАННОСТИ И ТЕхНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

техническое задание рабочей группы утверждается комитетом на его пле-
нарном заседании и ограничивается конкретным неотложным заданием, 
которое, как правило, впоследствии не изменяется.

В техническом задании четко определяются задачи, которые предпола-
гается выполнить рабочей группе, и используемый(е) язык(и). Услуги 
устного и письменного перевода должны предоставляться на всех языках 
комитета, если комитет не примет иного решения.

В техническом задании четко указываются сроки предполагаемого завер-
шения работ. Предложения/рекомендации рабочей группы представля-
ются на рассмотрение комитета.

Они не должны быть обязательными для комитета.

Рабочая группа ликвидируется после завершения указанных работ или 
по истечении установленного для выполнения работ срока, или в любой 
другой момент времени, если комитет Кодекса, создавшей такую группу, 
примет соответствующее решение.

Рабочие группы не принимают никаких решений от имени комитета,  
а также не проводят голосования ни по каким пунктам по существу или по 
процедурным пунктам.

Руководство	для	комитетов	и	специальных	межправительственных		
рабочих	групп	Кодекса

16  ссылка на «Руководство для председателей комитетов Кодекса и специальных межпра-

вительственных рабочих групп».
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Раздел	II

СЕССИИ

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

сессия рабочей группы может проводиться в любое время между двумя 
сессиями комитета, который ее создал, или параллельно с ними.

При созыве в период между двумя сессиями комитета график сессии ра-
бочей группы должен быть составлен таким образом, чтобы позволить 
рабочей группе представить отчет в комитет заблаговременно до начала 
следующего заседания, что позволит странам и иным заинтересованным 
сторонам, которые не участвовали в рабочей группе, дать отзывы на пред-
ложения, представленные рабочей группой в комитет.

При созыве в течение сессии комитета график заседаний рабочей группы 
должен быть составлен таким образом, чтобы обеспечить возможность 
участия всех делегаций, присутствующих на данной сессии.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИЯх РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  

ПОВЕСТКА ДНЯ

сессии рабочей группы проводятся председателем, назначенным прини-
мающей стороной.

если проведение рабочей группы запланировано между двумя сессия-
ми комитета, принимающая сторона готовит уведомление о заседании 
рабочей группы и предварительную повестку дня, обеспечивает их пе-
ревод и распространение. Уведомление направляется всем членам и на-
блюдателям, которые выразили желание присутствовать на заседании. 
Указанные документы должны распространяться заблаговременно до 
начала заседания.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Письменные отзывы и замечания распространяются секретариатом при-
нимающей стороны среди всех заинтересованных сторон.

ПОДГОТОВКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

секретариат принимающей стороны должен распространить материалы 
не позднее, чем за два месяца до начала сессии.

материалы для сессии, подготовленные участниками, должны направ-
ляться в секретариат принимающей стороны заблаговременно.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

секретариат принимающей стороны должен как можно скорее после 
окончания сессии рабочей группы направить копию заключения в форме 
либо материалов для обсуждения, либо рабочего документа, а также спи-
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сок участников в Объединенный секретариат ФАО/ВОЗ и в секретариат 
принимающей страны комитета.

Заключение рабочей группы распространяется Объединенным секрета-
риатом ФАО/ВОЗ среди всех контактных центров Кодекса и наблюдате-
лей заблаговременно, чтобы позволить им тщательно рассмотреть реко-
мендации рабочей группы.

Объединенный секретариат ФАО/ВОЗ должен включить эти заключения 
в состав материалов, предназначенных для распространения к следующей 
сессии комитета Кодекса .

Рабочая группа через своего председателя должна отчитаться о прогрессе 
в ходе работы на следующей сессии комитета, который создал данную ра-
бочую группу.

Руководство	для	комитетов	и	специальных	межправительственных		
рабочих	групп	Кодекса
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Раздел	II

РУКОвОДСТвО ПО ЭЛЕКТРОННЫм РАБОЧИм ГРУППАм

ввЕДЕНИЕ

Задача достижения консенсуса на международном уровне и более широ-
кого применения стандартов Кодекса требует вовлечения всех членов Ко-
декса и активного участия развивающихся стран.

Особые усилия необходимы для активизации участия развивающихся 
стран в комитетах Кодекса путем более интенсивного взаимодействия, 
предполагающего обмен письменными сообщениями о работе, выпол-
ненной между сессиями комитетов, в частности, путем организации дис-
танционного участия с использованием электронной почты, Интернет  
и иных современных технологий.

Организуя работу между сессиями, комитеты Кодекса в приоритетном 
порядке должны рассмотреть возможность создания электронных рабо-
чих групп.

Регламент и руководство, регламентирующие работу комитета, применяют-
ся, mutatis mutandis, к электронным рабочим группам, которые были созданы 
данным комитетом, если настоящим руководством не установлено иное17.

Руководство, применяемое к электронным рабочим группам, созданным 
комитетами Кодекса в порядке, описанном ниже, также применяется к тем 
группам, которые созданы региональными координационными комитетами 
и специальными межправительственными рабочими группами Кодекса.

СОСТАв ЭЛЕКТРОННЫХ РАБОЧИХ ГРУПП

ЧЛЕНСТВО

Уведомление о составе членов электронной рабочей группы направляется 
председателю комитета Кодекса и в секретариат принимающей страны.

При создании электронной рабочей группы комитет Кодекса обеспечи-
вает в той степени, в какой это возможно, чтобы состав ее членов отражал 
состав членов Комиссии.

НАБЛЮДАТЕЛИ

Наблюдатели должны уведомить председателя комитета Кодекса и сек-
ретариат принимающей страны о своем желании участвовать в рабочей 

17  В данном контексте следует руководствоваться «Руководством для принимающих го-

сударств комитетов Кодекса и специальных межправительственных рабочих групп», 

«Руководством по проведению заседаний комитетов Кодекса и специальных межправи-

тельственных рабочих групп», «Руководством для председателей Кодекса и специальных 

межправительственных рабочих групп», а также «Руководством по физическим рабочим 

группам».
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группе. Наблюдатели вправе участвовать во всей деятельности электрон-
ной рабочей группы, если членами комитета не устанавливается иное.

ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТЫ И ОБЯЗАННОСТИ

Комитет Кодекса вправе принять решение о том, чтобы деятельность 
электронной рабочей группы была организована секретариатом прини-
мающего государства или иного члена Комиссии, который добровольно 
изъявил желание принять на себя такие обязанности, при условии одоб-
рения со стороны комитета (в дальнейшем именуется «принимающая сто-
рона»). члены Кодекса через свои контактные центры Кодекса, а также 
организации-наблюдатели направляют принимающей стороне уведомле-
ния об участниках электронной рабочей группы.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Принимающая сторона несет ответственность за организацию деятельно-
сти электронной рабочей группы, по которой она была назначена.

деятельность электронной группы осуществляется исключительно с по-
мощью электронных средств.

СЕКРЕТАРИАТ

Принимающая сторона должна предоставить секретариату электронной 
рабочей группы все услуги, необходимые для его работы, включая обору-
дование, современные информационные технологии и должна выполнять 
все требования, установленные комитетом.

ОБЯЗАННОСТИ И СФЕРА ДЕЙСТВИЙ

сфера действий электронной рабочей группы утверждается комитетом на 
его пленарном заседании и ограничивается конкретным неотложным за-
данием, которое, как правило, впоследствии не изменяется.

В техническом задании четко определяются задачи, которые должна ре-
шить электронная рабочая группа, и используемый(е) язык(и). Услуги 
устного и письменного перевода должны предоставляться на всех языках 
комитета, если комитет не примет иного решения.

В техническом задании четко указываются сроки предполагаемого завер-
шения работ.

электронная рабочая группа ликвидируется после завершения указанных 
работ или по истечении установленного для выполнения работ срока, или 
в любой другой момент времени, если комитет Кодекса, создавший такую 
группу, примет соответствующее решение.

электронные рабочие группы не принимают никаких решений от имени 
комитета, а также не проводят голосование ни по каким содержательным 
или процедурным вопросам.

Руководство	для	комитетов	и	специальных	межправительственных		
рабочих	групп	Кодекса
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Раздел	II

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

И ПРОГРАММА РАБОТЫ

Уведомление с указанием даты начала деятельности электронной рабочей 
группы и программа работы готовятся, переводятся и распространяются 
принимающей стороной среди всех членов и наблюдателей, которые вы-
разили желание участвовать в ее работе.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Распространение проектов документов и запросов о комментариях следу-
ет сопроводить просьбой предоставить сведения об именах, должностях  
и адресах электронной почты всех лиц, желающих участвовать в деятель-
ности электронной рабочей группы.

Комментарии участников должны представляться исключительно с по-
мощью электронных средств. такие документы распространяются среди 
всех заинтересованных лиц принимающей стороной.

любой участник должен быть информирован о материалах, представлен-
ных всеми другими участниками.

Регулярная информация о ходе выполнения работ представляется при-
нимающей стороной на каждой сессии комитета Кодекса, который 
создал рабочую группу с указанием числа стран, направивших свои 
предложения по почте. должен быть подготовлен также свод таких 
предложений.

ПОДГОТОВКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

материалы должны заблаговременно направляться секретариату прини-
мающей стороны.

Принимающая сторона несет ответственность за распространение всех 
материалов, представленных участником в ходе деятельности электрон-
ной рабочей группы, всем другим участникам электронной рабочей 
группы.

Особое внимание следует уделять ограничениям технического характера 
(размер и формат файлов, пропускная способность сетей); при этом обес-
печивается самое широкое распространение имеющихся материалов.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

секретариат принимающей стороны должен как можно скорее после 
окончания деятельности электронной рабочей группы направить копию 
заключения в форме либо материалов для обсуждения, либо рабочего до-
кумента, а также список участников в Объединенный секретариат ФАО/
ВОЗ и в секретариат принимающей страны комитета.
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Заключение электронной рабочей группы распространяется Объединен-
ным секретариатом ФАО/ВОЗ среди всех контактных центров Кодекса  
и наблюдателей заблаговременно, чтобы позволить им тщательно рас-
смотреть рекомендации электронной рабочей группы.

Объединенный секретариат ФАО/ВОЗ должен включить эти заключения 
в состав материалов, предназначенных для распространения к следующей 
сессии комитета Кодекса, который создал данную электронную рабочую 
группу.

Руководство	для	комитетов	и	специальных	межправительственных		
рабочих	групп	Кодекса
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КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОвЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОв 
РАБОТЫ

В том случае, когда комитет Кодекса в рамках своей сферы действий пред-
лагает разработать стандарт, нормы и правила или родственный текст, пре-
жде всего ему следует руководствоваться приоритетами, установленными 
Комиссией в «стратегическом плане». ему также следует рассмотреть 
соответствующие результаты критического обзора, проведенного Испол-
нительным комитетом, и перспективы завершения работы в течение ра-
зумного периода времени. Оценка предложения должна осуществляться 
на основе приведенных ниже критериев.

если предложение выходит за рамки сферы действий комитета, оно на-
правляется в письменном виде в Комиссию вместе с предложениями  
о внесении необходимых изменений в сферу действий комитета.

КРИТЕРИИ

ОБщИЙ КРИТЕРИЙ

Защита потребителя с точки зрения здоровья, безопасности пищевых 
продуктов, обеспечения добросовестной торговли пищевыми продуктами 
с учетом выявленных потребностей развивающихся стран.

КРИТЕРИИ, ПРИмЕНИмЫЕ К ОБщИм вОПРОСАм

а)  Различия в национальном законодательстве стран и обусловленные 
этим существующие или потенциальные препятствия для междуна-
родной торговли.

б)  Объем работ и приоритеты между различными частями работы.

в)  Работа, ранее выполненная иными международными организация-
ми в данной области, и/или предложенная соответствующими меж-
дународными межгосударственными органами.

КРИТЕРИИ, ПРИмЕНИмЫЕ К ТОвАРАм
а)  Объем производства и потребления в отдельных странах, а также 

объем и структура торговли между странами.

б)  Различия в национальном законодательстве стран и обусловленные 
этим существующие или потенциальные препятствия в международ-
ной торговле.

в)  Возможности международного или регионального рынка.
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г)  Приемлемость товара для стандартизации.

д)  Охват существующими или предлагаемыми общими стандартами ос-
новных вопросов защиты потребителей и торговли.

е)  Перечень товаров, для которых необходимы отдельные стандарты  
с указанием того, являются ли они сырьевыми, полуфабрикатами 
или переработанными.

ж)  Работа, ранее выполненная иными международными организация-
ми в данной области, и/или предложенная соответствующими меж-
дународными межгосударственными органами.

КРИТЕРИИ ПРОцЕССА УСТАНОвЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ 
ПРОвЕДЕНИЯ ОцЕНКИ ХИмИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
СОвмЕСТНЫм СОвЕщАНИЕм ФАО/вОЗ ПО ОСТАТКАм 
ПЕСТИцИДОв (ССОП)

1. ОБщИЕ КРИТЕРИИ

1.1. КРИТЕРИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ хИМИЧЕСКИх СОЕДИНЕНИЙ В ПРИОРИТЕТ-

НЫЙ СПИСОК

Прежде, чем пестицид может быть включен в приоритетный список он 
должен быть:

а) зарегистрирован для использования в государстве-члене; 

б) доступен для использования как коммерческий продукт; 

в) еще не принят к рассмотрению; 

г) образовывать остаток в или на продукте питания или пищевых това-
рах, перемещающихся в международной торговле, наличие (или воз-
можное наличие) которого, затрагивает общественное здравоохранение 
и таким образом создает (или потенциально может создать) проблемы 
в международной торговле. 

1.2. КРИТЕРИЙ ОТБОРА ПИЩЕВЫх ТОВАРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПДС ОСТАТКОВ 

ИЛИ ПДС ПОСТОРОННИх ОСТАТКОВ 

товар, для которого в Кодексе предполагается определить Пдс остатков 
или Пдс посторонних остатков, должен составлять элемент международ-
ной торговли. более высокий приоритет будет отдаваться товарам, кото-
рые представляют значительную часть рациона питания. 

Примечание: перед тем как предложить пестицид/товар для установления 
приоритета, рекомендуется, чтобы правительства проверили, не включен 
ли уже пестицид в систему Кодекса. Комбинации пестицида/товара, ко-

Критерии	для	установления	приоритетов	работы
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торые уже включены в систему Кодекса или находятся на рассмотрении, 
перечисляются в рабочем документе, подготавливаемом для использова-
ния в качестве основы для обсуждения на каждой сессии Комитета Ко-
декса по остаткам пестицидов. чтобы определить, не был ли уже рассмот-
рен данный пестицид, необходимо ознакомиться с документом последней 
сессии. 

2. КРИТЕРИИ УСТАНОвЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРОвЕДЕНИЯ ОцЕНКИ

2.1. НОВЫЕ хИМИКАТЫ 

Определяя приоритеты по новым химикатам для оценки ссОП, Комитет 
учитывает следующие критерии: 

1. имеет ли химикат пониженный риск острой и/или хронической ток-
сичности для людей по сравнению с другими химикатами с учетом их 
классификации (инсектицид, фунгицид, гербицид);

2. дата представления химиката на оценку;

3. обязательства стороны, ходатайствующей о проведении оценки данного 
химиката,  вспомогательные данные для проверки и наличие конкретного 
срока предоставления данных; 

4. доступность региональных/национальных обзоров и оценок степени 
риска, а также координация с другими региональными/национальными 
списками; 

5. распределение приоритетов для новых химикатов, таким образом, чтобы 
не менее  50% оценок относились, по возможности, к новым химикатам. 

Примечание: чтобы удовлетворять критерию «большей безопасности» 
и «уменьшенного риска» заменяемого химиката, страна, предлагающая 
его, должна представить:

а) название(я) химикатов, альтернативой которым будет служить предло-
женный химикат;

б) сравнение острой и хронической токсичности предложенного химика-
та с другими химикатами по их классификации (инсектицид, фунгицид, 
гербицид); 

в) свод расчетов по острым и хроническим пищевым воздействиям, ох-
ватывающий диапазон рационов, которые рассматриваются Комитетом 
Комиссии «Кодекс Алиментариус» по остаткам пестицидов;

г) другую информацию, существенную для поддержки классификации 
предлагаемого химиката в качестве более безопасного альтернативного 
химиката. 
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2.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕРЕОЦЕНКИ

Определяя приоритеты для периодической переоценки химикатов ссОП, 
Комитет рассматривает следующие критерии: 

1. относятся ли общие параметры поглощения или токсичности к уровню, 
относящемуся к сфере общественного здравоохранения; 

2. химикаты, которые не были рассмотрены с точки зрения токсичности в 
течение более чем 15 лет и/или по которым не проводился существенный 
обзор максимально допустимых остатков в течение 15 лет; 

3. год включения химиката в список химикатов – кандидатов для перио-
дической переоценки еще не определен;

4. дата, к которой должны быть предоставлены данные; 

5. уведомлена ли ККОП национальным правительством, что химикат 
привел к нарушениям в торговле; 

6. если ли близкий химикат, являющийся кандидатом на периодическую 
переоценку, который может быть оценен одновременно; 

7. доступны ли текущие маркировки, определенные в результате недавних 
национальных переоценок. 

2.3. ОЦЕНКИ

При установлении приоритетов предлагаемых токсикологических оценок 
или оценок содержания остатка ссОП, Комитет рассматривает следую-
щие критерии:

1. дата, когда был получен запрос;

2. обязательства ходатайствующей стороны о предоставлении вспомога-
тельных данных для проверки, с четким сроком представления этих дан-
ных;

3. представлены ли данные с учетом правила 4-летней оценки; 

4. характер данных, которые будут представлены, и основания для их 
представления, например, запрос от ККОП.

Примечание: если пестицид был уже оценен ссОП на Псд остатков и 
Псд посторонних остатков или по базисным уровням, может быть начата 
новая оценка в следующих случаях:

а) если доступны новые токсикологические данные, указывающие на 
существенное изменение в допустимой ежедневной дозе (дсд) или ос-
трой референтной дозе (ОРд). 

Критерии	для	установления	приоритетов	работы
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б) ссОП может отметить дефицит данных для периодической пере-
оценки или новой химической оценки. В ответ, национальные прави-
тельства или другие заинтересованные стороны могут взять обязатель-
ство направить информацию специальному совместному секретарю 
ссОП с предоставлением копии для обсуждения ККОП.

В дальнейшем данные должны быть представлены соответствующему 
совместному секретарю ссОП, согласно регламенту и предваритель-
ному графику ссОП;

в) ККОП может распространить на химикат 4-летнее правило, в этом 
случае правительство или отрасль промышленности должны оказать 
совместному секретарю ФАО и ссОП конкретную поддержку по Псд 
остатков. 

В дальнейшем данные должны быть представлены соответствующему 
совместному секретарю ссОП, согласно регламенту и предваритель-
ному графику ссОП;

г) представитель правительства может стремиться к расширению ис-
пользования химиката, помещенного в Кодекс: т.е. определить Пдс 
остатков для одного или более новых товаров, в случае если Пдс ос-
татков уже рассчитаны для других товаров. такие запросы должны быть 
направлены совместному секретарю ФАО и ссОП и поданы для рас-
смотрения в ККОП. 

После включения во временный план ссОП данные должны быть 
представлены соответствующему совместному секретарю ссОП, со-
гласно регламенту и предварительному графику ссОП;

д) представитель правительства может стремиться к пересмотру Пдс 
остатков, обусловленному изменениями передовой сельскохозяйствен-
ной практики (ПсП). Например, для ПсП может оказаться необходи-
мым увеличение Пдс остатков. В этом случае необходимо направить 
запрос совместному секретарю ФАО, а копию направить на рассмот-
рение Комитета. После включения во временный план ссОП данные 
должны быть представлены соответствующему совместному секрета-
рю ФАО и ссОП;

ж) ККОП может потребовать разъяснения или повторного рассмотре-
ния рекомендации ссОП. В таких случаях совместный секретарь дол-
жен включить этот запрос в план следующей ссОП;

з) в связи с конкретным пестицидом, для которого существуют Пдс 
остатков, могут возникать проблемы с точки зрения общественного 
здравоохранения. В таких случаях представитель правительства должен 
уведомить совместного секретаря ВОЗ и ссОП и быстро предоставить 
совместному секретарю ВОЗ соответствующие данные.
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ вСПОмОГАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОв КОмИССИИ «КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС»

Когда поступает предложение о разработке стандарта, норм и правил или 
родственного текста в области, не охватываемой кругом ведения сущес-
твующего вспомогательного органа18, или о пересмотре стандарта, норм  
и правил или иных текстов, разработанных вспомогательным органом, 
деятельность которого отложена sine die, такое предложение должно со-
провождаться письменным заявлением Комиссии с указанием оснований 
в свете среднесрочных задач Комиссии и содержать необходимую инфор-
мацию, предусмотренную «Критериями для установления приоритетов ра-
боты».

если Комиссия принимает решение о создании вспомогательного орга-
на по разработке соответствующего проекта стандарта или текста, либо 
для целей пересмотра существующего(их) стандарта(ов), следует прежде 
всего учитывать целесообразность создания специальной (ad hoc) меж-
правительственной рабочей группы в соответствии с правилом XI.1(б)(1) 
Регламента Комиссии при следующих условиях:

1. СФЕРА ДЕЙСТвИЙ

• сфера действий предлагаемой специальной межправительственной 
рабочей группы ограничивается конкретным неотложным заданием, 
которое, как правило, впоследствии не изменяется;

•  техническое задание четко устанавливает задачу(и), которую(ые) 
предстоит решить путем создания специальной межправительствен-
ной рабочей группы;

•  техническое задание четко устанавливает либо (i) количество сессий, 
которые предполагается провести, либо (ii) дату (год), к которой пла-
нируется завершить работу, при этом указанный срок в любом случае 
не должен превышать пяти лет.

2. ОТЧЕТНОСТЬ

специальная межправительственная рабочая группа информирует Комис-
сию «Кодекс Алиментариус» и Исполнительный комитет о ходе выполне-
ния работы. Отчеты специальной межправительственной рабочей группы 
направляются всем членам Комиссии и заинтересованным международ-
ным организациям.

18  Комиссия вправе рассмотреть вопрос о расширении сферы действий соответствующего 

существующего органа, чтобы поручить ему работу по данному предложению.
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3. ТЕКУщИЕ РАСХОДЫ

При подготовке сметы расходов по совместной программе ФАО/ВОЗ 
по стандартам на пищевые продукты не допускаются никакие статьи на 
текущие расходы специальной межправительственной рабочей группы, 
за исключением случаев, когда затраты, связанные с подготовительной 
работой, признаются текущими расходами Комиссии в соответствии со 
статьей 10 Устава.

4. ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТЫ ПРИНИмАющИм  
ГОСУДАРСТвОм

Комиссия на момент создания специальной межправительственной рабо-
чей группы должна удостовериться в наличии организационной поддержки 
со стороны принимающего государства, достаточной для работы специаль-
ной рабочей группы в течение всего срока выполнения задания19.

5. РАБОЧИЕ ПРОцЕДУРЫ

специальные межправительственные рабочие группы открыты для всех 
членов Комиссии, к специальным межправительственным рабочим груп-
пам применяется, mutatis mutandis, «Регламент Комиссии «Кодекс Алимен-
тариус»», а также «(единый) порядок разработки стандартов и родственных 
текстов Кодекса».

6. ЛИКвИДАцИЯ

специальная межправительственная рабочая группа ликвидируется пос-
ле завершения своей работы или после проведения определенного коли-
чества сессий, либо по истечении срока, установленного для выполнения 
работы.

19  Принимающее государство вправе привлечь к организации работы одного или более 

членов Комиссии.
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РУКОвОДСТвО ПО вКЛюЧЕНИю СПЕцИАЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ в СТАНДАРТЫ И РОДСТвЕННЫЕ  

ТЕКСТЫ КОДЕКСА

РУКОвОДСТвО ПО РАЗРАБОТКЕ И/ИЛИ ПЕРЕСмОТРУ  
ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРм И ПРАвИЛ ДЛЯ  
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТОвАРОв

дополнительные гигиенические требования к определенным пищевым 
продуктам или группам пищевых продуктов должны ограничиваться спе-
циальными целями отдельных норм и правил.

Основная цель «гигиенических норм и правил Кодекса» – дать правитель-
ствам рекомендации по применению положений о гигиене пищевых про-
дуктов в рамках национальных и международных требований.

Пересмотренные рекомендованные международные нормы и правила – 
«Общие принципы гигиены пищевых продуктов» (включая методические 
указания «Анализ опасных факторов и критические контрольные точки 
(хАссП). Руководство по применению») и пересмотренная редакция 
«Принципов установления и применения микробиологических критери-
ев для пищевых продуктов» являются основными документами в области 
гигиены пищевых продуктов.

Все «гигиенические нормы и правила», применимые к конкретным пи-
щевым продуктам или группам, разрабатываются на основе «Общих при-
нципов гигиены пищевых продуктов» и содержат только существенные 
дополняющие «Общие принципы» положения, которые необходимы для 
учета специфических требований к определенным пищевым продуктом 
или группам.

Положения «гигиенических норм и правил» должны излагаться достаточ-
но ясно и прозрачно, так чтобы для их интерпретации не требовалось до-
полнительного разъяснительного материала.

Вышеуказанные положения также следует применять к «Нормам и пра-
вилам Кодекса», которые содержат положения, относящиеся к гигиене 
пищевых продуктов.

ПРИНцИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ мЕТОДОв АНАЛИЗА  
КОДЕКСА

цЕЛЬ мЕТОДОв АНАЛИЗА КОДЕКСА

Указанные методы в основном используются как международные для 
проверки положений стандартов Кодекса. Они должны использоваться 
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в качестве стандартных при калибровке используемых методов или для 
обычных экспертиз и контроля.

мЕТОДЫ АНАЛИЗА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ МЕТОДОВ АНАЛИЗА

а) Определяющие методы (Тип I)

Определение. метод типа I – метод, позволяющий определить значение, 
которое может быть получено только этим методом, и являющийся, по 
определению, единственным, с помощью которого устанавливается зна-
чение измеряемой величины.

Примеры: метод ховарда: подсчет плесени; метод Рейчерта-мейссела: 
объем, потерянный при высыхании; определение содержания соли в рас-
соле по плотности.

б) Стандартные методы (Тип II)

Определение. метод типа II является единственным предписанным ме-
тодом в ситуациях, когда методы типа I не применимы. Он должен быть 
выбран среди методов типа III (как определено ниже). Рекомендуется для 
использования в спорных случаях и для целей калибровки.

Пример: потенциометрический метод для галоидных соединений.

в) Альтернативные одобренные методы (Тип III)

Определение. метод типа III – это метод, отвечающий критериям, уста-
новленным Комитетом Кодекса по методам анализа и отбора проб для 
целей контроля, инспекции, регулирования.

Пример: метод Волхарда или мохра для хлоридов.

г) Пробные методы (Тип IV)

Определение. метод типа IV – это метод, который использовался традици-
онно или был внедрен недавно, но для которого пока не определены кри-
терии, необходимые для его одобрения Комитетом Кодекса по методам 
анализа и отбора проб.

Примеры: определение хлора по рентгеновской флуоресценции, оценка 
содержания синтетических красителей в пищевых продуктах.

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА МЕТОДОВ АНАЛИЗА

а)  Предпочтение следует отдавать официальным методам анализа, раз-
работанным международными организациями для пищевых продук-
тов или групп.
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б)  Предпочтение следует отдавать методам анализа, надежность кото-
рых была установлена на основе следующих адекватно отобранных 
критериев:

1) специфичность;

2) точность;

3)  прецизионность; внутрилабораторная сходимость (в одной лабо-
ратории), межлабораторная воспроизводимость (в рамках одной 
лаборатории и между лабораториями);

4) предел обнаружения;

5) чувствительность;

6)  возможность практического применения в обычных лаборатор-
ных условиях;

7)  иные критерии, которые при необходимости могут быть выбраны.

в)  метод должен выбираться исходя из возможности его практического 
применения, предпочтение должно отдаваться обычно используе-
мым методам.

г)  Все предлагаемые методы анализа должны иметь прямое отношение 
к стандарту Кодекса, для которого они предназначены.

д)  методам анализа, которые могут применяться единообразно к раз-
личным группам товаров, следует отдавать предпочтение перед ме-
тодами, которые применяются только в отношении отдельных про-
дуктов.

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА МЕТОДА АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ  

КРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДхОДА

для включения в соответствующий стандарт Кодекса на товар методов 
типов II и III могут быть идентифицированы критерии методов и опре-
делены количественные значения. Разрабатываемые для данного метода 
критерии должны включать критерии, указанные выше в пункте (в) раз-
дела «методы анализа», а также другие подходящие критерии, например, 
воспроизводимость.

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА МЕТОДОВ АНАЛИЗА, ПОДТВЕРжДЕННЫх  

В ОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Внутрилабораторные методы не всегда являются приемлемыми или при-
менимыми, особенно кода в них задействовано много аналитических про-
цедур, много субстратов, а анализ нацелен на определение новых веществ. 
Критерии, приемлемые для выбора метода, включены в «Общие критерии 
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выбора методов анализа». Помимо этого, утвержденные в одной лабора-
тории методы должны отвечать следующим критериям:

1)  аттестация методики осуществляется в соответствии с протоколом, 
признанным на международном уровне (например, указанном в гар-
монизированном руководстве IUPAC* по методам анализа, утверж-
денным для одной лаборатории); 

2)  применение метода предусмотрено системой качества в соответствии 
со стандартом ISO/IEC/мэК 17025: 1999 «стандарты или принципы 
рациональной организации лабораторных работ». 

метод должен быть дополнен информацией о точности, подтверждаемой, 
например:

•  регулярным применением в методиках выполнения измерений;

•  калибровкой с использованием стандартных образцов (где это при-
менимо); 

•  определением степени извлечения при известной концентрации ана-
литов;

•  проверкой результата с использованием другого аттестованного ме-
тода при его наличии.

РАБОЧИЕ ИНСТРУКцИИ ПО ПРИмЕНЕНИю КРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДХОДА  

в КОДЕКСА

любой комитет Кодекса по товарам может предложить подходящий ме-
тод анализа для определения химического состава или разработать набор 
критериев, которым должен соответствовать метод, используемый для 
определения. В ряде случаев комитет Кодекса по товару может счесть, что 
лучше рекомендовать специфический метод и запросить Комитет Кодек-
са по методам анализа и отбора проб (ККмАОП) «преобразовать» этот 
метод под определенные критерии. Затем указанные критерии рассмат-
риваются ККмАОП, а после утверждения становятся частью стандарта на 
определенный товар, заменяя раздел с рекомендуемым методом анализа. 
если комитет Кодекса по товару желает самостоятельно разработать дан-
ные критерии вместо того, чтобы предоставить это ККмАОП, он должен 
следовать указанным ниже инструкциям по разработке специфических 
критериев. эти критерии должны быть одобрены для рассматриваемого 
применения.

Однако первичная ответственность за перечень методов анализа и крите-
риев лежит на комитете по товару. если комитет по товару не предлагает 

* международный союз чистой и прикладной химии — Примеч. пер.
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методов анализа или критериев несмотря на многочисленные запросы, то 
ККмАОП вправе предложить надлежащий метод и привести его в соот-
ветствие с критериями.

минимальный перечень «одобренных» Кодекса аналитических характе-
ристик включает следующие количественные критерии, а также общие 
критерии для методов, предусмотренных в «Аналитической терминоло-
гии для использования Кодекса»:

•  прецизионность (в рамках одной лаборатории и нескольких лабора-
торий, но определяемая на основе совместно полученных экспери-
ментальных данных, а не путем оценки неопределенности);

• степень извлечения;

•  селективность (эффекты воздействия других веществ и т.д.);

•  применимость (матрица, диапазон концентрации и предпочтение, 
отдаваемое «общим» методам);

• пределы обнаружения/определения, если это приемлемо;

• линейность.

ККмАОП должен предложить значения, соответствующие названным 
критериям.

ПРЕОБРАЗОвАНИЕ ККмАОП СПЕцИФИЧЕСКИХ  
мЕТОДОв АНАЛИЗА в КРИТЕРИИ мЕТОДОв

Когда комитет Кодекса по определенному товару представляет метод 
типа II или III на утверждение ККмАОП, он также должен передать ин-
формацию о перечисленных ниже критериях, чтобы дать возможность 
ККмАОП преобразовать их в подходящие обобщенные аналитические 
характеристики:

• точность;

•  применимость (матрица, диапазон концентрации и предпочтение, 
отдаваемое «общим» методам);

• предел обнаружения;

• предел определения;

•  прецизионность; внутрилабораторная сходимость (в одной лабора-
тории), межлабораторная воспроизводимость (в рамках одной лабо-
ратории и между лабораториями), определяемая на основе совместно 
полученных экспериментальных данных, а не путем оценки неопре-
деленности;
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• степень извлечения;

• селективность;

• чувствительность;

• линейность.

Определения указанных понятий наряду с другими важными понятиями 
содержатся в «Аналитической терминологии для использования Кодекса».

ККмАОП оценивает фактическую аналитическую пригодность метода, 
которая была определена в ходе его аттестации. При этом учитываются ха-
рактеристики точности, определенные в ходе совместных испытаний, на-
ряду с результатами иных разработок, проведенных в ходе работы над мето-
дом. Разработанный перечень критериев является составной частью отчета 
ККмАОП и включается в соответствующий стандарт Кодекса на товар.

ККмАОП определяет также числовые значения для критериев, которым 
должны соответствовать такие методы.

ОцЕНКА ПРИЕмЛЕмОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ТОЧНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

мЕТОДОв

Рассчитываемые значения сходимости и воспроизводимости могут со-
поставляться с результатами существующих методов, на основе чего про-
водится сравнение. если оно удовлетворительно, метод может использо-
ваться как аттестованный. При отсутствии метода, с помощью которого 
можно сопоставить параметры прецизионности, теоретические значения 
сходимости и воспроизводимости могут быть рассчитаны на основе урав-
нения хорвица (M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385–386).

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОДЕКСА

Результат – окончательное значение, указанное для измеряемого или 
рассчитанного количества после завершения процедуры измерений, 
включая все промежуточные процедуры и оценки.

Примечание:

Когда представляется результат, следует четко указывать, относится ли он к:

• индикации [сигналу];

• нескорректированному результату;

• скорректированному результату;

• усредненному значению нескольких величин.

Полное описание результата измерений включает информацию о погреш-
ности измерений.
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Селективность — способность метода определять конкретный(ые) ана-
лит(ы) в смесях или матрицах без воздействия со стороны других компо-
нентов, имеющих сходное поведение.

селективность — рекомендуемый термин в аналитической химии для выра-
жения степени, в которой конкретный метод способен определять аналиты 
при отсутствии воздействия со стороны других компонентов. селективность 
может иметь различные уровни. Использование термина «специфичность» 
не рекомендуется, так как это часто вводит в заблуждение.

Точность — близость результата испытаний к принятому стандартному 
значению.

Примечание:

Понятие «точность» в применении к набору результатов испытаний вклю-
чает комбинацию случайных ошибок и общую систематическую ошибку, 
или смещение.

Правильность — близость среднего значения, полученного по результатам 
серии испытаний, к принятому стандартному значению.

Примечания:

1.  Измерение правильности обычно выражается как смещение.

2.  Формулировка «точность среднего» для правильности не рекомен-
дуется.

Смещение — разница между ожидаемыми результатами испытаний и при-
нятым стандартным значением.

Примечания:

смещение — это общая систематическая погрешность в отличие от слу-
чайной погрешности. На смещение могут влиять один или несколько 
факторов систематической погрешности. более значительная система-
тическая разница с принятым ссылочным значением отражается в более 
высоком значении смещения.

Когда систематическая погрешность должна быть определена с помощью 
процесса, который включает случайную погрешность, компонент случай-
ной погрешности увеличивается при возрастании числа учитываемых по-
грешностей и уменьшается в результате повторных измерений.

Прецизионность — близость результатов независимых испытаний к ре-
зультатам, полученным при заданных условиях.

Примечание:

Прецизионность зависит только от распределения случайных погрешно-
стей и не связана с истинным значением или указанным значением.
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Показатель прецизионности, как правило, выражается в виде непрецизи-
онности и рассчитывается как стандартное отклонение результатов испы-
таний. меньшая прецизионность выражается в более высоком значении 
стандартного отклонения.

«Результаты независимых испытаний» означают результаты, на которые 
не повлияли любые другие результаты испытаний того же самого или 
аналогичного объекта. Количественные показатели прецизионности  
в высокой степени зависят от заданных условий. Условия сходимости  
и воспроизводимости являются специфическим набором экстремальных 
условий.

Сходимость [Воспроизводимость] — прецизионность в условиях сходи-
мости [воспроизводимости].

Условия сходимости — условия, при которых независимые результаты 
получаются тем же самым методом на идентичных объектах испытаний  
в той же самой лаборатории, тем же самым оператором и с использовани-
ем того же самого оборудования в течение коротких интервалов времени.

Условия воспроизводимости — условия, при которых результаты испыта-
ний получаются одним и тем же методом на идентичных объектах испы-
таний в различных лабораториях разными операторами, использующими 
различное оборудование.

Примечания:

если различные методы дают результаты испытаний, которые существен-
но не различаются, или когда различные методы разрешены программой 
эксперимента (например, при проверке лабораторий на качество про-
веденных работ или сертификации материала для определения единого 
стандартного образца), к полученным результатам может применяться 
термин «воспроизводимость». Условия должны быть четко определены.

Стандартное отклонение сходимости [воспроизводимости] — стандартное 
отклонение результатов испытаний, полученных в условиях сходимости 
[воспроизводимости].

Примечания:

стандартное отклонение сходимости [воспроизводимости] является по-
казателем дисперсии распределения результатов испытаний в условиях 
сходимости [воспроизводимости].

Аналогичным образом «вариацию сходимости [воспроизводимости]»  
и «коэффициент вариации сходимости [воспроизводимости]» можно оп-
ределить и использовать как показатель дисперсии результатов испыта-
ний в условиях сходимости [воспроизводимости].
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Предел сходимости [воспроизводимости] — значение меньшее или равное 
абсолютной разности между двумя результатами испытаний, полученных 
в условиях сходимости [воспроизводимости] с вероятностью 95%.

Примечания:

Используемый символ — r [R].

Когда рассматриваются два единичных результата испытаний, получен-
ных в условиях сходимости [воспроизводимости], сравнение должно 
производиться при значениях предела сходимости [воспроизводимос-
ти] r [R] = 2,8 sr [sR].

Когда для расчета пределов сходимости [воспроизводимости] использует-
ся группа измерений (в настоящее время называемая критическая разни-
ца), требуются более сложные формулы, приведенные в ИсО 5725-6:1994, 
4.2.1 и 4.2.2.

Межлабораторное исследование – исследование, в ходе которого несколь-
ко лабораторий измеряют одну или более «идентичных» порций однород-
ных стабильных материалов при документально оформленных условиях, 
результаты которых сводятся в единый документ.

Примечания:

чем больше число участвующих лабораторий, тем выше может быть до-
верие к получаемым значениям статистических параметров. Протокол 
IUPAC-1987 (Pure & Appl. Chem., 66, 1903-1911(1994)) требует участия, 
как минимум, восьми лабораторий при проведении исследований анали-
тической пригодности методов. 

Исследование аналитической пригодности метода — межлабораторное ис-
следование, в ходе которого все лаборатории соблюдают один и тот же 
письменный протокол и используют один и тот же метод испытаний в це-
лях измерения количества в наборах идентичных проб. Полученные резуль-
таты используются для оценки характеристик аналитической пригодности 
данного метода. Как правило, это характеристики внутрилабораторной  
и межлабораторной прецизионности и, при необходимости и возможно-
сти, иные соответствующие характеристики, такие как систематическая 
ошибка, сходимость, параметры внутреннего контроля качества, чувстви-
тельность, предел количественного определения и применимость.

Примечания:

материалы, используемые в аналитическом исследовании количествен-
ных параметров, обычно являются представителями материалов, которые 
будут анализироваться на практике в части матриц, количества испытуе-
мого компонента (концентрации) и воздействующих компонентов и эф-
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фектов. Обычно аналитик не осведомлен о фактическом составе проб для 
испытаний, но осведомлен о матрице.

число лабораторий, количество образцов, набор количественных пара-
метров и иные сведения об исследовании указываются в протоколе иссле-
дования. частью протокола исследования является порядок проведения 
анализа, изложенный в письменном виде.

Основная отличительная черта этого типа исследования – необходимость 
точно придерживаться письменного протокола и метода испытаний.

Несколько методов, в которых использовались одни и те же материалы 
могут сравниваться между собой. если все лаборатории используют один 
и тот же пакет инструкций по каждому методу, и если статистический ана-
лиз проводится отдельно по каждому методу, то исследование представ-
ляет собой комплекс исследований аналитической пригодности метода. 
такое исследование может быть также организовано как сравнительное 
изучение методов.

Проверки лабораторий на качество проведения аналитических работ – меж-
лабораторное исследование, предусматривающее проведение группой 
лабораторий одного или более измерений одной или более однородных 
стабильных проб с помощью метода, выбранного или используемого каж-
дой лабораторией. Полученные результаты сопоставляются с результата-
ми других лабораторий или с известным или установленным стандартным 
значением обычно в целях повышения качества работы лабораторий.

Примечания:

Исследования, предусматривающие проверку лабораторий на качест-
во аналитических работ, могут использоваться для аккредитации лабо-
ратории или для аудита. если исследование проводится организацией, 
наделенной определенными полномочиями по контролю над соответст-
вующими лабораториями (организационными полномочиями, полномо-
чиями по аккредитации, полномочиями, обусловленными нормативными 
или договорными требованиями) метод может быть указан, или его выбор 
может быть ограничен перечнем утвержденных или эквивалентных мето-
дов. В таких ситуациях анализ единичной пробы не является достаточным 
для оценки эффективности деятельности.

для выбора метода анализа, который будет применяться в исследовании 
аналитической пригодности методов, могут использоваться исследования, 
предусматривающие проверку лабораторий на качество аналитических 
работ. если все лаборатории или достаточно большая подгруппа лабора-
торий используют один и тот же метод, исследование может также интер-
претироваться как исследование аналитической пригодности метода при 
условии, что пробы охватывают требуемый спектр концентраций аналита.



��

Руководство	по	включению	специальных	положений	в	стандарты		
и	родственные	тексты	Кодекса

лаборатории одной и той же организации, расположенные в отдельных 
помещениях, которые используют собственные инструменты и калибро-
вочные материалы, рассматриваются как различные лаборатории.

Исследование по сертификации материала — межлабораторное исследо-
вание, предназначенное для определения стандартного («истинного») 
значения количества (концентрации или свойства) экспериментального 
материала, обычно с установленной неопределенностью.

Примечание:

Исследование по сертификации материала часто предусматривает при-
влечение выбранных стандартных лабораторий для анализа материала, 
предлагаемого в качестве стандартного образца, с помощью метода(ов), 
которые дают оценку концентрации с наименьшим смещением и мини-
мальную неопределенность.

Применимость — аналиты, матрицы и концентрации, по отношению 
к которым метод анализа может использоваться удовлетворительно в це-
лях определения соответствия стандарту Кодекса.

Примечание:

В дополнение к утверждению диапазона удовлетворительной примени-
мости метода для каждого фактора, указание о применимости (охвате) 
может также включать предостережение об известном воздействии со сто-
роны других аналитов или о неприменимости для определенных матриц 
и ситуаций.

Чувствительность — изменение в реакции, разделенное на соответствую-
щее изменение в концентрации на стандартной (калибровочной) кривой, 
т.е. наклон, si, аналитической калибровочной кривой.

Примечание:

этот термин использовался для некоторых других аналитических целей, 
часто относящихся к способности обнаружения: к концентрации, даю-
щей 1%-ое поглощение в атомной абсорбционной спектроскопии, и к от-
ношению найденных положительных значений к известным истинным 
положительным значениям в иммунологических и микробиологических 
тестах. такое применение формулировки в аналитической химии не ре-
комендуется.

метод считается чувствительным, если небольшое изменение в концен-
трации с или в количестве q вызывает значительное изменение в результа-
тах измерения х; т.е. когда значение производной dx/dc или dx/dq является 
значительным.

хотя сигнал может варьироваться в зависимости от величины ci или qi, 
наклон si, обычно постоянен в рамках разумного спектра концентраций. 
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si может быть также функцией c или q других аналитов, присутствующих 
в пробе.

Устойчивость — способность процесса химических измерений давать 
устойчивый результат при незначительном изменении переменных, свя-
занных с состоянием окружающей среды, процедурами, в зависимости от 
лаборатории, персонала и т.д.

ТЕРмИНЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОвАТЬСЯ в КРИТЕРИАЛЬНОм  

ПОДХОДЕ

Предел обнаружения — предел обнаружения традиционно определяется 
как «чистота поля» (field blank)* плюс 3σ, где σ – стандартное отклонение 
значения сигнала «чистота поля» (определение международного союза 
чистой и прикладной химии).

Однако альтернативное определение, позволяющее обойти большинство 
возражений против указанного подхода (например, высокая вариабельность 
предела измерений никогда не может быть преодолена), предлагает основы-
вать его на округленном значении относительного стандартного отклонения 
воспроизводимости, когда она выходит из под контроля (где 3 σR = 100%;  
σR = 33%, округляется до 50% из-за высокой вариабельности). такое значе-
ние непосредственно связано с анализируемым веществом и системой из-
мерений, и не основывается на локальной системе измерений. 

Предел определения — определение аналогиченое, пределу обнаружения, за 
исключением того, что вместо 3 используются значения 6 или 10.

Однако альтернативное определение, которое соответствует определению, 
предложенному для предела обнаружения, предусматривает использование 
σR = 25%. это значение не отличается от установленного для предела обна-
ружения, так как верхняя граница предела обнаружения определенным об-
разом увязывается с более низкой границей количественного определения.

Степень извлечения — часть количества анализируемого вещества, при-
сутствующего или добавленного к исследуемому материалу, которое из-
влекается и представляется для измерений.

Селективность — способность метода определять конкретный(ые) 
аналит(ы) в смесях или матрицах без воздействия со стороны других ком-
понентов, имеющих сходное поведение.

*  «Field blank» используется для целей контроля качества. «Field blank» – это «чистый об-

разец», т.е. дистиллированная вода, с которым обращаются так же, как с другими образ-

цами того же поля. «Field blanks» подвергаются анализу вместе с остальными образца-

ми и используются, чтобы определить любой загрязнитель, который может быть внесен  

в образец во время пробоотбора, хранения, анализа и перевозки — Примеч. пер.
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селективность – рекомендуемый термин в аналитической химии для 
выражения степени, в которой конкретный метод способен определять 
аналиты при отсутствии воздействия со стороны других компонентов. 
селективность может иметь различные уровни. Использование терми-
на «специфичность» не рекомендуется, так как это часто вводит в за-
блуждение.

Линейность — способность аналитического метода в рамках определенно-
го интервала дать инструментальный отклик или результаты, пропорцио-
нально отражающие количество вещества в лабораторной пробе. данная 
пропорциональность выражается заранее определенным математическим 
выражением. Пределы линейности представляют собой эксперименталь-
но установленные пределы концентраций, в рамках которых линейная 
калибровочная модель может применяться с известным уровнем доверия 
(обычно принимаемым за 1%).

ПРИНцИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ вЫБОРА ПРОцЕДУРЫ 

ОТБОРА ПРОБ КОДЕКСА

НАЗНАЧЕНИЕ мЕТОДОв ОТБОРА ПРОБ КОДЕКСА

методы отбора проб Кодекса должны гарантировать, что при испыта-
ниях пищевых продуктов на соответствие определенному стандарту 
Кодекса на отдельный товар используются справедливые и достовер-
ные процедуры отбора проб. методы отбора проб предназначены для 
использования в качестве международных, что позволит избежать или 
устранить сложности, вызванные расхождением между нормативны-
ми, административными или техническими подходами к отбору проб  
и различиями в интерпретации результатов анализа в отношении многих 
партий пищевых продуктов в свете соответствующего(их) положения(й) 
применимого стандарта Кодекса.

мЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ

ТИПЫ ПЛАНОВ ОТБОРА ПРОБ И МЕТОДЫ

а) Планы отбора проб для выявления дефектов в продуктах:

такие планы обычно применяются для обнаружения визуальных дефек-
тов (например, потери цвета, неправильная градуировка размера и т.д.)  
и посторонних включений. Как правило, эти планы являются атрибутив-
ными или они указаны в «Планах отбора проб для расфасованных пище-
вых продуктов Кодекс Алиментариус» (AQL 6.5)20.

20 Codex Alimentarius, Volume 13.
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б) Планы отбора проб для определения нетто-содержимого:

это планы отбора проб, которые применяются в отношении расфасован-
ных пищевых продуктов в целом и предназначены для проверки соответ-
ствия партий требованиям к нетто-содержимому.

в) Планы отбора проб для определения соответствиям критериям по составу:

такие планы, как правило, используются для аналитически определен-
ных характеристик состава (например, потери при усушке белого сахара 
и т.д.). Они преимущественно основываются на различных процедурах  
с неизвестным стандартным отклонением.

г) Специальные планы отбора проб для определения свойств, связанных со 
здоровьем:

такие планы обычно применяются для гетерогенных условий, т.е. при оцен-
ке микробиологической порчи, образования побочных продуктов микроор-
ганизмов или спорадически присутствующих химических загрязнителей.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫБОРУ МЕТОДОВ ОТБОРА ПРОБ

а)  Предпочтение отдается официальным методам отбора проб, разра-
ботанным международными организациями, занимающимися ка-
ким-либо одним пищевым продуктом или группой пищевых про-
дуктов. такие методы, привлекаемые для стандартов Кодекса, могут 
пересматриваться с использованием рекомендуемой терминологии 
Кодекса, связанной с отбором проб (подлежат разработке).

б)  соответствующий комитет Кодекса по товару, прежде чем начинать 
разрабатывать план отбора проб или направлять его на утверждение 
в Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб, должен ука-
зать следующее:

1)  базис, на котором были разработаны критерии в стандартах 
Кодекса на товары (например, на основе того, что требовани-
ям стандарта должна соответствовать каждая единица в партии 
или заданный высокий процент, или им должно соответствовать 
среднее число из набора проб, отобранных из партии, и в этом 
случае необходимо указывать, какой при этом должен даваться 
допуск – минимальный или максимальный, в зависимости от 
конкретных обстоятельств);

2)  должна ли существовать какая-то дифференциация в относитель-
ной значимости критериев стандарта, и если да, то каков тот пра-
вильный статистический параметр, который должен быть придан 
каждому критерию, и, следовательно, какова должна быть основа 
для суждения о соответствии партии стандарту. 
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в)  В инструкциях о порядке отбора проб должно указываться следующее:

1)  мероприятия, гарантирующие, что отобранная проба представи-
тельна для данной партии;

2)  размер и количество отдельных проб, отобранных от партии и со-
ставляющих образец; 

3)  административные мероприятия по отбору проб и обращению  
с образцами.

г)  Протокол об отборе проб может содержать следующую информацию:

1)  статистические критерии, применяемые для приемки или бра-
ковки партии на основе образца;

2)  порядок разрешения споров. 

ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ

а)  Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб должен подде-
рживать самые тесные отношения со всеми заинтересованными ор-
ганизациями, работающими над методами анализа и отбора проб.

б)  Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб должен орга-
низовать свою работу таким образом, чтобы на постоянной основе 
проводить обзор и контроль всех методов анализа и отбора проб, 
публикуемых Кодекс Алиментариус.

в)  В методах анализа Кодекса должны быть предусмотрены различия  
в концентрациях реагентов и спецификациях от страны к стране.

г)  методы анализа Кодекса, сведения о которых были получены из на-
учных журналов, диссертаций или публикаций, не являющихся лег-
кодоступными, либо на языках, отличных от официальных языков 
ФАО и ВОЗ, или которые по иным причинам должны публиковаться 
в Кодекс Алиментариус in extenso*, должны представляться в стан-
дартном формате, предусмотренном для методов анализа, как это 
принято Комитетом Кодекса по методам анализа и отбора проб.

д)  На методы анализа, которые уже опубликованы в качестве офици-
альных в иных доступных изданиях и которые приняты в качестве 
методов Кодекса, необходимо только дать соответствующую ссылку 
в Кодекс Алиментариус.

in extenso (лат.) — дословно.
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Раздел	II

ИСПОЛЬЗОвАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОв АНАЛИЗА: ПЛАНЫ вЫБОРОЧНОГО КОНТ-

РОЛЯ, вЗАИмОСвЯЗЬ мЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАмИ АНАЛИЗА, ПОГРЕШНОСТЬю 

ИЗмЕРЕНИЯ, СТЕПЕНЬю ИЗвЛЕЧЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯмИ СТАНДАРТОв 

КОДЕКСА 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

существует целый ряд соображений, относящихся к проведению анали-
за и отбора проб, которые препятствуют унифицированному внедрению 
законодательных стандартов. В частности, могут применяться различные 
подходы к процедуре отбора проб, учету погрешности измерения и внесе-
ния поправок с учетом степени извлечения. 

В настоящее время нет официальной инструкции о том, как интерпрети-
ровать результаты анализа в рамках Кодекса Алиментариус. После анали-
за «одной и той же пробы» могут быть приняты различные решения.

Например в некоторых странах используется режим отбора проб по при-
нципу «каждый-элемент-должен-соответствовать требованиям», другие 
используют режим «среднего»; некоторые учитывают погрешности изме-
рения, связанные с результатом, другие не делают этого, некоторые стра-
ны исправляют аналитические результаты с учетом степени извлечения, 
другие нет. На эту интерпретацию может также повлиять ряд существен-
ных чисел, включенных в товарную спецификацию.

Важно, чтобы результаты анализа интерпретировались так, как если бы 
они были гармонизированы в рамках Кодекса. 

Нужно подчеркнуть, что это не проблема анализа или отбора проб как 
таковая, но и административная проблема, которая выдвинулась на пер-
вый план в результате недавних мероприятий в аналитическом секторе, 
в особенности в связи с разработкой «международного руководства по 
использованию коэффициента извлечения», в котором учитываются ре-
зультаты анализа, и различных руководств, подготовленных по вопросам 
погрешности измерений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется, чтобы при обсуждении Комитетом Кодекса по конкрет-
ному товару товарной спецификации и рассмотрении методов анализа, 
в стандарте указывалась следующая информация:

1. План отбора проб

соответствующий план выборки, как определено в «Принципах анали-
за и отбора проб» (CAC/GL 50-2004, раздел 2 «Руководство по контролю 
соответствия продукта спецификации», должен содержать информацию 
о том:
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Руководство	по	включению	специальных	положений	в	стандарты		
и	родственные	тексты	Кодекса

– распространяется ли спецификация на каждую пробу, средний по-
казатель или предусматривает долю проб, не соответствующих кри-
терию;

– соответствующий приемлемый уровень качества, который может 
быть использован;

– условия приемки набора проб по качественным/количественным 
характеристикам, определенных для данной пробы.

2. Погрешность измерения

допуск, который должен быть сделан на погрешность измерения, когда 
решается, действительно ли аналитический результат находится в преде-
лах спецификации. это требование, возможно, не должно применяться в 
ситуациях, когда речь идет о прямой опасности для здоровья, например о 
болезнетворных микроорганизмах.

3. Степень извлечения

Результаты анализа представляются, когда это необходимо и уместно, 
с учетом корректировки по степени извлечения, и факт корректировки 
должен быть специально отмечен. если результат был скорректирован с 
учетом степени извлечения, должен быть указан метод, которым прини-
малась в расчет степень извлечения. Коэффициент извлечения должен 
быть указан везде, где это возможно.

Устанавливая условия для стандартов, необходимо указать, должен ли ре-
зультат, полученный методом, используемым для анализа контроля соот-
ветствия, быть выражен на основе коррекции по степени извлечения или 
нет.

4. Значащие числа

В приведенном результате должны быть названы единицы, в которых вы-
ражены результаты, а также указан ряд значимых цифр.
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ЕДИНАЯ СИСТЕмА КАТАЛОЖНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ДОКУмЕНТОв КОДЕКСА

В каталожном обозначении на документах Кодекса первым указывается 
код документа, приведенный в таблице ниже, затем указывается год, в ко-
торый будет проводиться сессия, номер сессии, и в конце – порядковый 
номер документа.

Например, документы 20-ой сессии Комитета Кодекса по общим принци-
пам, заседание которой состоялось в 2004 году, идентифицируются CX/GP 
04/20/1, 2, 3 и т.д.

до 2003 года большинство документов идентифицировались только ко-
дом документа, годом и порядковым номером (за исключением докумен-
тов Исполнительного комитета).

Уставный орган Каталожное  
обозначение  
документа

Комиссия «Кодекс Алиментариус» ALINORM

Исполнительный комитет CX/EXEC

Комитеты Кодекса

по общим принципам CX/GP

по пищевым добавкам CX/FAC

по загрязняющим примесям сх/CF

по гигиене пищевых продуктов CX/FH

по маркировке пищевых продуктов CX/FL

по методам анализа и отбора проб CX/MAS

по остаткам пестицидов CX/PR

по остаткам ветеринарных лекарственных  
препаратов в пищевых продуктах

CX/RVDF

по системам контроля и сертификации импорта   
и экспорта пищевых продуктов

CX/FICS

по питанию и пищевым продуктам для  
специального питания

CX/NFSDU

по зерновым, стручковым и бобовым растениям CX/CPL

по какао-продуктам и шоколаду CX/CPC
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Уставный орган Каталожное  
обозначение  
документа

по жирам и маслам CX/FO

по рыбе и рыбным продуктам CX/FFP

по молоку и молочным продуктам CX/MMP

по гигиене мяса CX/MH

по природным минеральным водам CX/NMW

по переработанным фруктам и овощам CX/PFV

по сахарам CX/S

по растительным белкам CX/VP

по свежим фруктам и овощам CX/FFV

Региональные координационные комитеты  ФАО/вОЗ 

Африка CX/AFRICA

Азия CX/ASIA

европа CX/EURO

страны латинской Америкии Карибского бассейна CX/LAC

ближний Восток CX/NEA

северная Америка и юго-Западная часть тихого Океана CX/NASWP

Специальные межправительственные  рабочие группы

по пищевым продуктам, полученным  
посредством биотехнологии

CX/FBT

по антимикробной устойчивости CX/AMR

по манипулированию и обработке продуктов быстрой 
заморозки

CX/QFF

Упраздненные, ликвидированные или переименованные  
органы (исключительно для архивных целей)

Комитет Кодекса по пищевому льду CX/IE

Комитет Кодекса по супам и бульонам CX/SB

Комитет Кодекса по продуктам из мяса птицы CX/PMPP

	
Единая	система	каталожных	обозначений	документов	Кодекса
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Раздел	II

Уставный орган Каталожное  
обозначение  
документа

Комитет Кодекса по пищевым добавкам 
и загрязняющим примесям

CX/FAC

специальная межправительственная рабочая группа по 
кормлению животных

CX/AF

специальная межправительственная рабочая группа по 
фруктовым и овощным сокам

CX/FJ

Объединенное совещание Кодекс/мсОм* по 
стандартизации столовых оливок

CX/TO

Объединенная группа экспертов еэК /Комиссии 
Кодекс Алиментариус по стандартизации  

фруктовых соков

CX/FJ

Объединенная группа экспертов еэК /Комиссии 
Кодекс Алиментариус по стандартизации  

быстрозамороженных пищевых продуктов

CX/QFF

* International Olive Oil Council (IOOC) – международный совет по оливковому маслу 

(мсОм) – Примеч. ред. 
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ФОРмАТ ДЛЯ СТАНДАРТОв КОДЕКСА НА ТОвАРЫ

ввЕДЕНИЕ

Настоящий «Формат» является руководством по представлению товарных 
стандартов, в том числе вспомогательными органами Комиссии «Кодекс 
Алиментариус», в максимально единообразной форме. данный «Формат» 
содержит также фрагменты текста, которые следует включать в стандарты 
по соответствующему разделу. Разделы «Формата» должны быть запол-
нены в каждом конкретном стандарте только в той степени, в какой это 
соответствует содержанию международного стандарта на определенный 
пищевой продукт.

НАИмеНОВАНИе стАНдАРтА

ОблАсть ПРИмеНеНИя

ОПРеделеНИя

ОсНОВНОй сОстАВ И ПАРАметРы КАчестВА

ПИщеВые дОбАВКИ

КОНтАмИНАНты (ЗАгРяЗНяющИе ПРИмесИ)

гИгИеНА

ВесА И меРы

мАРКИРОВКА

метОды АНАлИЗА И ОтбОРА ПРОб

ПРИмЕЧАНИЯ К ЗАГОЛОвКАм

НАИмЕНОвАНИЕ СТАНДАРТА

Наименование стандарта должно быть ясным и как можно более  
и кратким. это должно быть обычное название, под которым известен 
пищевой продукт, или, если стандарт касается нескольких пищевых 
продуктов – родовое название, охватывающее их все. если полностью 
информативный заголовок будет слишком длинным, может быть добав-
лен подзаголовок.

ОБЛАСТЬ ПРИмЕНЕНИЯ

данный раздел должен содержать ясное короткое указание на пищевой 
продукт или продукты, для которых применяется стандарт, за исключе-
нием случаев, когда это совершенно ясно из наименования стандарта. 
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В случае общего стандарта, охватывающего несколько продуктов, сле-
дует четко обозначить, к каким конкретным продуктам применяется 
стандарт.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

данный раздел должен содержать определение продукта или продук-
тов с указанием, при необходимости, сырья, из которого он изготовлен  
и ссылок на технологические процессы изготовления. могут включать-
ся также указания на виды и типы продукта, виды упаковки. могут вво-
диться дополнительные определения, необходимые для разъяснения 
значения стандарта.

ОСНОвНОЙ СОСТАв И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТвА

В данном разделе должны указываться все количественные и иные тре-
бования к составу, включая, при необходимости, признаки идентифи-
кации, положения об упаковочных средствах и требования по обяза-
тельным и необязательным ингредиентам. Здесь также перечисляются 
показатели качества, существенные для назначения, определения или 
состава данного продукта. В число этих показателей должны входить 
качество сырья в целях защиты здоровья потребителя, положения  
о вкусе, запахе, цвете и текстуре, которые могут быть оценены органо-
лептически, и основные показатели качества готового продукта с целью 
предотвращения обмана потребителя. данный раздел может ссылаться 
на допуски по дефектам, таким как пятна или повреждения материала, 
но эта информация должна содержаться в приложении к стандарту или 
в других комментариях.

ПИщЕвЫЕ ДОБАвКИ

данный раздел должен содержать названия разрешенных добавок и, при 
необходимости, их максимально допустимые уровни в продукте. Раздел 
должен быть подготовлен в соответствии с руководством, представлен-
ным в разделе «Пищевые добавки и загрязнители» документа «Взаимо-
действие между комитетами по товарам и общими комитетами», и может 
быть изложен в такой редакции:

«Следующие положения в отношении пищевых добавок и их специфи-
каций, содержащиеся в разделе ... Кодекс Алиментариус, должны быть 
согласованы [согласованы] с Комитетом Кодекса по пищевым добав-
кам и загрязняющим примесям».

Затем в табличной форме следует указать:

«Наименование пищевой добавки, максимально допустимый уровень 
(в процентах или мг/кг)».



10�

Формат	для	стандартов	Кодекса	на	товары

КОНТАмИНАНТЫ (ЗАГРЯЗНЯющИЕ ПРИмЕСИ)

Остатки пестицидов:

этот раздел должен включать в форме ссылок уровни остатков пестици-
дов, которые были установлены Комиссией «Кодекс Алиментариус» для 
соответствующего продукта21.

Другие контаминанты:

Помимо этого, данный раздел должен содержать наименования других 
загрязняющих примесей и, при необходимости, их предельно допусти-
мую концентрацию в пищевом продукте. При этом текст стандарта может 
иметь следующий вид:

«Следующие положения в отношении загрязняющих примесей, не являю-
щихся остатками пестицидов, подлежат утверждению [утверждены] 
Комитетом Кодекса по загрязняющим примесям в пищевых продуктах».

Затем в табличной форме следует указать:

«Наименование контаминанта, предельно допустимую концентра-
цию (в процентах или мг/кг)».

ГИГИЕНА

В данный раздел должны быть включены любые обязательные специаль-
ные положения о гигиенических требованиях. Их следует готовить на ос-
нове руководства, содержащегося в разделе «гигиена пищевых продуктов» 
документа «Взаимодействие между комитетами по товарам и комитетами 
по общим вопросам». следует также дать ссылку на применимые гигие-
нические нормы и правила. В стандарте указываются любые части таких 
норм и правил, в том числе, в особенности, спецификации на конечную 
продукцию, если признается, что они должны быть обязательными. При-
меняется следующая формулировка:

«Следующие положения в отношении гигиенических требований к дан-
ному пищевому продукту подлежат утверждению [утверждены] Ко-
митетом Кодекса по гигиене пищевых продуктов».

ВЕСА И МЕРЫ

этот раздел должен содержать все положения, за исключением положе-
ний о маркировке, относящиеся к весам и мерам, например, заполнение 
тары, вес, измерение или количество единиц, определенное с помощью 

21  Примечание: настоящий порядок не соблюдался по практическим причинам. Установ-

ленные Кодекс Алиментариус предельно допустимые концентрации остатков пестици-

дов опубликованы отдельно в томе 2 Кодекс Алиментариус.
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подходящего метода отбора проб и анализа. Веса и меры должны быть вы-
ражены в единицах сИ. если стандарты содержат положения о продаже 
продуктов в стандартных количествах, например, по 100 гр., следует ис-
пользовать единицы сИ, но это не препятствует введению в стандарты 
дополнительных положений о примерном указании того же количества  
в других системах мер и весов.

МАРКИРОВКА

этот раздел должен включать все положения о маркировке, содержащие-
ся в данном стандарте. текст раздела должен быть подготовлен на основе 
руководства, содержащегося в разделе «маркировка пищевых продуктов» 
документа «Взаимодействие между комитетами по товарам и комитетами 
по общим вопросам». Положения должны иметь форму ссылок на «Об-
щий стандарт по маркировке расфасованных пищевых продуктов». Раздел 
может содержать обоснованные положения, которые являются исключе-
нием или дополнением или которые необходимы для толкования «Обще-
го стандарта» в отношении данного продукта. Формулировка имеет вид:

«Следующие положения по маркировке данного продукта подлежат 
утверждению [утверждены] Комитетом Кодекса по маркировке пи-
щевых продуктов».

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОТБОРА ПРОБ

В данный раздел должны включаться, непосредственно или в виде ссы-
лок, все методы анализа и отбора проб, которые признаны необходимыми. 
текст раздела должен быть подготовлен в соответствии с руководством, со-
держащимся в разделе «методы анализа и отбора проб» документа «Взаи-
модействие между комитетами по товарам и комитетами по общим вопро-
сам». если два или более метода признаны Комитетом Кодекса по методам 
анализа и отбора проб эквивалентными, их следует рассматривать как аль-
тернативные и включать в настоящий раздел либо в форме непосредствен-
ных положений, либо в виде ссылок. Формулировка имеет вид:

«Описанные в настоящем разделе методы анализа и отбора проб под-
лежат утверждению [утверждены] Комитетом Кодекса по мето-
дам анализа и отбора проб»22.

22  методы анализа в зависимости от ситуации должны обозначаться как «определяющие», 

«стандартные», «альтернативные одобренные» или «пробные».
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вЗАИмОДЕЙСТвИЕ мЕЖДУ КОмИТЕТАмИ ПО  
ТОвАРАм И КОмИТЕТАмИ ПО ОБщИм вОПРОСАм

Комитеты Кодекса могут обращаться за советом и руководством в ко-
митеты, отвечающие за любые пищевые продукты, по любым вопросам  
в рамках их компетенции.

Комитеты Кодекса по маркировке пищевых продуктов, по пищевым добав-
кам, по загрязняющим примесям в пищевых продуктах, по методам ана-
лиза и отбора проб, по гигиене пищевых продуктов, по питанию и пище-
вым продуктам для специального питания, а также по системам контроля 
и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов могут устанавли-
вать общие положения в рамках своей компетенции. Указанные положе-
ния должны отражаться в стандартах Кодекса на товары путем ссылок, за 
исключением случаев, когда это необходимо оформить иным образом.

стандарты Кодекса на товары должны содержать разделы по гигиене, 
маркировке, методам анализа и отбора проб. такие разделы должны 
включать все соответствующие положения стандарта. Положения общих 
стандартов Кодекса, норм и правил или методических указаний долж-
ны отражаться в стандартах Кодекса на товары только в виде ссылок, за 
исключением случаев, когда это необходимо оформить иным образом. 
Когда, по мнению комитетов Кодекса, общие положения не примени-
мы к одному или более стандартам на продукты, они могут попросить 
уполномоченные комитеты утвердить отклонения от общих положений 
Кодекс Алиментариус. такие просьбы должны быть полностью обосно-
ваны и подкреплены имеющимися научными доказательствами и иной 
информацией. соответствующим комитетам Кодекса следует ссылаться 
на разделы стандартов по гигиене, маркировке, методам анализа и отбора 
проб, которые содержат специальные положения или положения, допол-
няющие общие стандарты Кодекса, нормы и правила или методические 
указания в наиболее подходящее время на стадиях 3, 4 и 5 «Порядка раз-
работки стандартов и родственных текстов Кодекса», но это не должно 
приводить к неоправданной задержке перехода стандарта на следующие 
стадии «Порядка». 

Предметные и товарные комитеты должны ссылаться на принципы  
и методические указания, разработанные Комитетом Кодекса по сис-
темам контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продук-
тов, когда они разрабатывают положения о контроле и сертификации, 
и вносить изменения в стандарты, методические указания и нормы  
и правила в рамках компетенции своих комитетов в удобное ближайшее 
время.
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мАРКИРОвКА ПИщЕвЫХ ПРОДУКТОв

Положения о маркировке пищевых продуктов должны включаться в виде 
ссылки на «Общий стандарт Кодекса на маркировку расфасованных пи-
щевых продуктов» (CODEX STAN 1-1985). Исключения или дополнения 
к общему стандарту, которые необходимы для его толкования в отноше-
нии соответствующего продукта, должны быть полностью обоснованы  
и максимально ограничены.

Информация, приводимая в каждом проекте стандарта, как правило, 
должна ограниваться следующим:

•  утверждением о том, что продукт должен быть маркирован в соот-
ветствии с «Общим стандартом Кодекса на маркировку расфасован-
ных пищевых продуктов» (CODEX STAN 1-1985);

• названием пищевого продукта;

•  инструкциями о маркировке даты и хранении (только тогда, когда 
применяется исключение, предусмотренное в разделе 4.7.1 «Общего 
стандарта»);

Когда область применения стандарта Кодекса не ограничивается расфа-
сованными пищевыми продуктами, может быть включено требование по 
маркировке транспортной тары.

В таких случаях данное положение может устанавливать, что

«информация по ...23 должна указываться либо на таре, либо на сопро-
водительных документах, за исключением того обстоятельства, что 
наименование продукта, идентификационный номер партии, наимено-
вание и адрес изготовителя или упаковщика указываются на таре24.

Однако идентификационный номер партии, наименование и адрес 
изготовителя или упаковщика могут быть заменены идентифика-
ционным знаком при условии, что такой знак легко распознается по 
сопроводительным документам».

В отношении маркировки даты (раздел 4.7 «Общего стандарта») комитет 
Кодекса может, в исключительных случаях, установить иную дату или 
даты, чем определено в «Общем стандарте», заменяя или дополняя дату 
минимального срока годности, или принять альтернативное решение  
о том, что нет необходимости в маркировке даты. В таких случаях в Ко-

23  Комитет Кодекса принимает решение о том, какие именно положения следует включить.
24  Комитет Кодекса может решить, что на таре необходимо разместить и иную информа-

цию. Особое внимание следует уделить инструкциям о хранении, которые вкладывают-

ся в контейнер.
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митет Кодекса по маркировке пищевых продуктов направляется полное 
обоснование предлагаемых действий.

ПИщЕвЫЕ ДОБАвКИ И ЗАГРЯЗНЯющИЕ ПРИмЕСИ

Комитеты Кодекса по товарам в каждый проект стандарта на товар долж-
ны включить раздел по пищевым добавкам, и такой раздел должен охва-
тывать все положения стандарта, касающиеся пищевых добавок. В дан-
ном разделе должны, при необходимости, быть указаны наименования 
тех добавок, которые технологически необходимы или разрешены для 
широкого использования в пищевых продуктах при максимально допус-
тимых уровнях.

Все положения в отношении пищевых добавок (включая вспомогатель-
ные вещества, используемые при переработке) и загрязняющих примесей, 
содержащиеся в стандартах Кодекса на товары, следует направлять в уста-
новленном порядке на рассмотрение Комитета Кодекса по пищевым до-
бавкам или по загрязняющим примесям в пищевых продуктах предпочти-
тельно после того, как стандарты достигли стадии 5 «Порядка разработки 
стандартов Кодекса» или до того, как они были рассмотрены в комитете по 
соответствующему товару на стадии 7. это не должно приводить к неоп-
равданной задержке перехода стандарта на следующие стадии «Порядка».

Все положения о пищевых добавках должны быть подтверждены Комите-
том Кодекса по пищевым добавкам на основе технологического обоснова-
ния, представленного комитетами по товарам, и рекомендаций Объединен-
ного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, касающихся их 
безопасного использования (с учетом допустимого суточного потребления 
(дсП) и иных ограничений), а также на основе оценки потенциального 
и, по возможности, фактического поступления пищевых добавок.

При подготовке рабочих материалов для Комитета Кодекса по пищевым 
добавкам секретариат должен сделать доклад комитету, подтверждающий 
условия о пищевых добавках (включая вспомогательные вещества, ис-
пользуемые при переработке). В положениях о пищевых добавках следует 
указать номер «международной системы нумерации» (мсН), дсП, при-
вести технологическое обоснование, предлагаемый уровень, а также дать 
указание на то, разрешалось ли ранее применение данной добавки (или 
разрешалось на временной основе).

Когда стандарты на товары направляются правительствам для получения 
отзывов на стадии 3, в них должно содержаться указание на то, что по-
ложения «в отношении пищевых добавок и загрязнителей должны под-
тверждаться Комитетами Кодекса по пищевым добавкам или по загряз-
няющим примесям в пищевых продуктах, а также включаться в «Общий 
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стандарт по пищевым добавкам» или «Общий стандарт на загрязняющие 
примеси и токсины в пищевых продуктах».

При разработке положений по пищевым добавкам комитеты Кодекса 
должны руководствоваться преамбулой к «Общему стандарту на пищевые 
добавки». При любом расхождении с указанными рекомендациями надо 
дать исчерпывающее объяснение.

если существует действующий комитет по товару, предложения по ис-
пользованию добавок в любом рассматриваемом стандарте на товар долж-
ны готовиться соответствующим комитетом и направляться в Комитет 
Кодекса по пищевым добавкам для утверждения. если Комитет Кодекса 
по пищевым добавкам примет решение не утверждать определенные по-
ложения о добавках (использование добавок или уровень их содержания 
в конечном продукте), он должен четко указать основания. Рассматрива-
емый раздел должен быть возвращен в соответствующий комитет, если 
необходима дополнительная информация или для сведения, если Коми-
тет Кодекса по пищевым добавкам принимает решение изменить данный 
раздел.

если не существует действующего комитета по товару, страны-члены 
должны направлять предложения о новых положениях по пищевым 
добавкам или о поправках в существующие положения непосредс-
твенно в Комитет Кодекса по пищевым добавкам и загрязняющим 
примесям.

Рациональные методы организации производства означают, что:

•  количество добавки, вводимой в пищевой продукт, не превышает ра-
зумного количества, необходимого для восполнения присущих про-
дукту питательных или технических свойств;

•  количество добавки, которая стала компонентом продукта в ходе его 
производства, переработки или упаковки и которая не предназначе-
на для восполнения какого-либо физического или технологического 
свойства, присущего пищевому продукту, уменьшается до разумно 
возможной степени;

•  добавка должна соответствовать сорту пищевого продукта, она гото-
вится и применяется таким же способом, что и пищевой ингредиент. 
сорт продукта как целого подтверждается соответствием специфика-
ции, а не просто индивидуальными критериями безопасности.
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ГИГИЕНА ПИщЕвЫХ ПРОДУКТОв

Комитеты по товарам должны использовать в стандартах на товары сле-
дующий текст:

•  Рекомендуется, чтобы продукты, подпадающие под положения на-
стоящего стандарта, изготовлялись и хранились в соответствии с тре-
бованиями, указанными в разделах «Рекомендуемых международ-
ных норм и правил. Общих принципов гигиены пищевых продуктов» 
(CAC/RCP 1-1969, редакция 4-2003), а также иными родственными 
текстами Кодекса, такими как «гигиенические нормы и правила»  
и «Нормы и правила».

•  Продукты должны соответствовать микробиологическим критериям, 
установленным в соответствии с «Принципами разработки и при-
менения микробиологических критериев для пищевых продуктов» 
(CAC/GL 21-1997).

мЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОТБОРА ПРОБ

ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА

Когда комитеты Кодекса включают положения о методах анализа или 
отбора проб в стандарт Кодекса на товар, их следует направлять на со-
гласование в Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб на ста-
дии 4 (за исключением методов анализа и отбора проб, основанных на 
микробиологических критериях). это гарантирует, что страны смогут 
дать отзывы на самой ранней из возможных стадий разработки стандар-
та. Комитет Кодекса должен, по возможности, предоставить Комитету 
Кодекса по методам анализа и отбора проб информацию по каждому 
отдельному предлагаемому аналитическому методу, относящуюся к его 
специфичности, точности, прецизионности (сходимости, воспроиз-
водимости), пределу обнаружения, чувствительности, применимости 
и практичности. Аналогичным образом, комитет Кодекса должен, по 
возможности, предоставить Комитету Кодекса по методам анализа и от-
бора проб информацию по каждому плану отбора проб, относящуюся  
к охвату или области применения, типу отбора проб (например, от объ-
ема или штучные), размеру выборки, правилам приемки, деталям плана 
(например, кривые «операционных характеристик»), выводам, которые 
должны быть сделаны о партиях или процессах, об уровне приемлемого 
риска и подходящих сведениях.

если требуется, могут быть выбраны другие критерии. методы анализа 
должны предлагаться комитетами по товарам, которые при необходимос-
ти консультируются с экспертным органом.
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На стадии 4 комитеты Кодекса по товарам должны организовать обсуж-
дение и направить в Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб 
отчет по вопросам, касающимся:

•  Положений в стандартах Кодекса, которые требуют аналитических 
или статистических процедур;

•  Положений, для которых требуется разработка специальных методов 
анализа или отбора проб;

•  Положений, для которых применяются определяющие методы (тип I);

•  Всех предложений, для которых необходимо представить документа-
цию, особенно по пробным методам (тип IV);

• Обращений за консультацией или помощью.

Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб играет роль коор-
динатора в вопросах, связанных с разработкой методов анализа и отбо-
ра проб в рамках Кодекса. Однако комитет, инициировавший разработку 
стандарта, несет ответственность за прохождение стадий «Порядка».

При необходимости Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб 
должен попытаться обеспечить разработку и совместную апробацию мето-
дов иными признанными органами, компетентными в области анализа.

Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб оценивает фактичес-
кие аналитические рабочие характеристики метода, которые были опре-
делены в ходе его аттестации. При этом учитываются характеристики пре-
цизионности, полученные при совместных испытаниях, которые могли 
быть проведены, а также другие результаты, полученные в ходе разработ-
ки метода. Разработанный набор критериев будет являться частью отчета 
об утверждении метода Комитетом Кодекса по методам анализа и отбора 
проб и включаться в соответствующий стандарт Кодекса на товар.

Помимо этого, Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб опре-
деляет числовые значения для критериев, которым должны соответство-
вать такие методы.

мЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОТБОРА ПРОБ ОБщЕГО ПРИмЕНЕНИЯ

Когда Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб самостоятель-
но разрабатывает методы анализа пищевых продуктов и отбора проб, ко-
торые являются общеприменимыми, он несет ответственность за прохож-
дение всех стадий «Порядка».

мЕТОДЫ АНАЛИЗА ПИщЕвЫХ ДОБАвОК

методы анализа, включенные в «Рекомендательные спецификации Ко-
декса по пищевым добавкам для целей проверки пищевой добавки на со-
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Взаимодействие	между	комитетами	по	товарам	и	комитетами	по	общим	вопросам

ответствие критериям чистоты и идентичности», не требуется направлять 
на утверждение в Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб. От-
ветственность за прохождение всех стадий «Порядка» несет Комитет по 
пищевым добавкам.

мЕТОДЫ АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТКОв ПЕСТИцИДОв в ПИщЕвЫХ 

ПРОДУКТАХ

методы определения содержания остатков пестицидов в пищевых про-
дуктах не требуется направлять на утверждение в Комитет Кодекса по ме-
тодам анализа и отбора проб. Ответственность за прохождение всех ста-
дий «Порядка» несет Комитет по остаткам пестицидов.

мИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ мЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОТБОРА ПРОБ

В тех случаях, когда комитеты Кодекса включают положения о микроби-
ологических методах анализа и отбора проб для целей проверки соблюде-
ния гигиенических требований, их следует направлять в Комитет Кодекса 
по гигиене пищевых продуктов в наиболее подходящее время на стадиях 
3, 4 и 5 «Порядка разработки стандартов Кодекса». это позволит Комите-
ту Кодекса по гигиене пищевых продуктов получить от государств отзы-
вы на методы анализа и отбора проб. Процедура, которой следует руко-
водствоваться, является той же, что и обычная, описанная выше. следует 
только заменить Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб на 
Комитет Кодекса по гигиене пищевых продуктов. микробиологические 
методы анализа и отбора проб, разработанные Комитетом Кодекса по ги-
гиене пищевых продуктов для включения в стандарты Кодекса на товары 
для целей проверки соблюдения гигиенических требований, не требуется 
утверждать в Комитете Кодекса по методам анализа и отбора проб.
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ОСНОвНЫЕ ФУНКцИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИц ДЛЯ 
СвЯЗИ ПО вОПРОСАм КОДЕКСА

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИцА ДЛЯ СвЯЗИ ПО вОПРОСАм  
КОДЕКСА:

1. Обеспечивают взаимодействие между секретариатом Кодекса и стра-
нами-членами; 

2. Координируют всю деятельность в рамках Кодекса в своих странах;

3. Получают все окончательные тексты Кодекса (стандарты, нормы и пра-
вила, методические указания и иные тексты рекомендательного харак-
тера), а также рабочие материалы к сессиям Кодекса и обеспечивают их 
рассылку всем заинтересованным сторонам в своих странах;

4. Направляют отзывы на документы Кодекса или предложения в Комис-
сию «Кодекс Алиментариус», в ее вспомогательные органы и/или в сек-
ретариат Кодекса;

5. Работают в тесном взаимодействии с национальным комитетом по де-
лам Кодекса, если такой комитет был создан. должностное лицо для связи 
по вопросам Кодекса обеспечивает связь с пищевой промышленностью, 
потребителями, торговлей и всеми другими заинтересованными сторона-
ми, благодаря чему правительство получает разумно сбалансированные 
рекомендации по программно-стратегическим и техническим вопросам, 
на основе которых принимаются решения, относящиеся к проблемам, 
которые поднимаются в контексте деятельности Комиссии «Кодекс Али-
ментариус»;

6. Выступают в качества канала обмена информацией и координации де-
ятельности с другими членами Кодекса;

7. Получают приглашения на сессии Кодекса, информируют секретариат 
Кодекса и председателей об именах участников из своих стран;

8. Ведут библиотеку окончательных текстов Кодекса;

9. содействуют деятельности Кодекса в своих странах.

Организация деятельности должностных лиц для связи по вопросам 
Кодекс будет различаться в каждой стране в зависимости от нацио-
нального законодательства, государственного устройства и практики.
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РАЗДЕЛ III

	Рабочие принципы анализа риска

	Принципы анализа риска, применяемые Комитетом Кодекса по пищевым 
добавкам и загрязняющим примесям

	Политика ККПДЗ в области оценки воздействия загрязнителей и токси-
нов на пищевые продукты или группы пищевых продуктов

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА

Настоящий раздел содержит принятые Комиссией документы, опре-
деляющие политику в области анализа риска, которые применяются  
и регламентируют работу Комиссии и ее вспомогательных органов. 
«Рабочие принципы анализа риска, применяемые Кодекс Алимента-
риус», были приняты Комиссией в 2003 году.

«Принципы анализа риска», применяемые Комитетом Кодекса по 
пищевым добавкам и загрязняющим примесям (ККПдЗ), и его «По-
литика в области оценки воздействия загрязнителей и токсинов на 
пищевые продукты и группы пищевых продуктов» были приняты Ко-
миссией в 2005 году.

В настоящее время этими документами руководствуются в работе Ко-
митеты Кодекса по пищевым добавкам и по загрязняющим примесям 
в продуктах питания.



116

РАБОЧИЕ ПРИНцИПЫ АНАЛИЗА РИСКА,  
ПРИмЕНЯЕмЫЕ КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС

СФЕРА ПРИмЕНЕНИЯ

1. Настоящие принципы анализа риска предназначены для применения  
в рамках Кодекс Алиментариус. 

2. Задача настоящих Рабочих принципов состоит в методическом обеспе-
чении деятельности Комиссии «Кодекс Алиментариус» и объединенных 
экспертных органов ФАО/ВОЗ, а также их консультировании, которое 
дает гарантию того, что требования к безопасности пищевых продуктов  
и защите здоровья в стандартах и родственных текстах Кодекса основыва-
ются на анализе риска.

3. В рамках работы Комиссии «Кодекс Алиментариус» и в соответствии 
с ее процедурами ответственность за составление рекомендаций о ме-
рах по предупреждению и минимизации риска лежит на Комиссии и ее 
вспомогательных органах (специалистах по мерам по предупреждению  
и минимизации риска). Ответственность за оценку риска лежит в основ-
ном на объединенных органах и консультативных совещаниях экспер-
тов ФАО/ВОЗ (специалистах по оценке риска).

АНАЛИЗ РИСКА – ОБщИЕ АСПЕКТЫ

4. Анализ риска в рамках Кодекса, должен:

• применяться системно и последовательно;

• быть открытым, прозрачным и документально оформленным;

•  проводиться в соответствии как с «декларацией о принципах, каса-
ющихся роли науки в процессе принятия решений Кодекса и степе-
ни, в которой учитываются другие факторы», так и в соответствии  
с «декларацией о принципах, касающихся роли оценки риска в об-
ласти безопасности пищевых продуктов»25;

•  оцениваться и пересматриваться в свете вновь полученных научных 
данных.

5. Анализ риска основан на структурном подходе, включающем три от-
дельных, но тесно увязанные компонента анализа риска (оценка рис-
ка, меры по предупреждению и минимизации риска и информирование 
о наличии риска), как определено Комиссией «Кодекс Алиментариус»26, 

25  см. приложение: «Резолюции Комиссии по общим вопросам»
26  см. «Определения понятий, связанных с анализом риска в области безопасности пище-

вых продуктов».
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при этом каждый компонент является неотъемлемой частью общего ана-
лиза риска.

6. три компонента анализа риска должны документироваться полно  
и систематично на прозрачной основе. Указанная документация должна 
быть доступной для всех заинтересованных сторон при соблюдении обос-
нованных требований конфиденциальности 27. 

7. В ходе анализа риска должно быть обеспечено реальное общение и кон-
сультации со всеми заинтересованными сторонами. 

8. три компонента анализа риска должны применяться во всеобъемлю-
щих рамках мер по предупреждению и минимизации угроз для здоровья 
человека, связанных с пищевыми продуктами. 

9. должно существовать функциональное разграничение оценки риска 
и мер по предупреждению и минимизации риска, что позволит гаран-
тировать научную беспристрастность оценки риска, избежать смешения 
функций специалистов по оценке риска и по мерам по предупреждению 
и минимизации риска, а также уменьшить конфликт интересов. При этом 
признается, что анализ риска является итеративным процессом, и для 
практического его применения абсолютно необходимо взаимодействие 
между специалистами по оценке риска и по мерам по предупреждению  
и минимизации риска. 

10. В тех ситуациях, когда риск для здоровья людей очевиден, но научные 
данные неполны или недостаточны, Комиссия «Кодекс Алиментариус» 
не продолжает разработку стандарта, а представляет родственный текст, 
например, нормы и правила, при условии, что такой текст подкреплен на-
учными данными.

11. Неотъемлемым элементом анализа риска является предосторожность. 
Процесс оценки риска и принятия мер по предупреждению и миними-
зации риска опасных факторов, создающих угрозу для здоровья людей, 
характеризуется наличием многих источников неопределенности. При 
анализе риска следует в полной мере изучить степень неопределенности 
и вариабельности имеющейся научной информации. При наличии доста-
точного объема научных доказательств, позволяющих продолжить разра-
ботку стандарта или родственного текста Кодекса, допущения, использу-
емые для оценки риска и для отбора вариантов мер по предупреждению 

27  для целей настоящего документа понятие «заинтересованные стороны» включает спе-

циалистов по оценке риска, по мерам по предупреждению и минимизации риска, потре-

бителей, производителей, академическое сообщество, иные заинтересованные стороны, 

а также организации, представляющие их интересы (см. определение «информирование 

о наличии риска»)

	
Рабочие	принципы	анализа	риска,	применяемые	Кодекс	Алиментариус
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и минимизации риска, должны отражать степень неопределенности и ха-
рактеристики опасности. 

12. На разных стадиях анализа риска ответственные органы должны уде-
лять особое внимание идентификации и учету потребностей развиваю-
щихся стран, а также специфике их ситуации.

ПОЛИТИКА в ОБЛАСТИ ОцЕНКИ РИСКА

13. Определение политики в области оценки риска должно составлять от-
дельный компонент мер по предупреждению и минимизации риска. 

14. Политика в области оценки риска должна формироваться специалис-
тами по мерам по предупреждению и минимизации риска до проведения 
оценки риска и по результатам консультаций со специалистами по оценке 
риска и всеми иными заинтересованными сторонами. данная процедура 
должна обеспечить системность, комплексность, объективность и про-
зрачность оценки риска.

15. Полномочия, которые специалисты по мерам по предупреждению  
и минимизации риска предоставляют специалистам по оценке риска, 
должны быть определены как можно более четко. 

16. чтобы оценить потенциальные изменения риска в результате при-
менения различных вариантов мер по предупреждению и минимизации 
риска, специалисты по принятию этих мер могут обращаться за советом  
к специалистам по оценке риска. 

ОцЕНКА РИСКА28

17. Объем и цель конкретной оценки риска должны быть четко установлены 
в соответствии с политикой оценки риска. следует определить форму пред-
ставления результатов оценки риска и возможные альтернативные формы. 

18. эксперты, ответственные за оценку риска, должны отбираться про-
зрачным образом на основе их профессиональных знаний, опыта и не-
зависимости интересов. Порядок отбора указанных экспертов должен 
быть документально оформлен, включая публичную декларацию о любом 
возможном конфликте интересов. В декларации также следует указать  
и детально изложить сведения о специальных знаниях, опыте и незави-
симости каждого эксперта. В работе экспертных органов и в экспертных 
консультациях должны принимать полноценное участие эксперты из раз-
личных регионов мира, включая экспертов из развивающихся стран. 

28  даются ссылки на «декларацию принципов, касающихся роли оценки риска в области 

безопасности пищевых продуктов»: см. Приложение: «Резолюции Комиссии по общим 

вопросам».
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19. Оценка риска должна проводиться в соответствии с «декларацией 
принципов, касающихся роли оценки риска в области безопасности 
пищевых продуктов» и предусматривать четыре стадии оценки риска, 
т.е. идентификацию опасности, характеристику опасности, оценку воз-
действия и характеристику риска. 

20. Оценка риска должна основываться на всех доступных научных дан-
ных. Она должна использовать доступную количественную информацию 
в максимально возможной степени. При оценке риска можно также при-
нять во внимание информацию о качественных аспектах.

21. Оценка риска должна принимать во внимание соответствующую прак-
тику производства, хранения и транспортирования, используемую во всей 
продовольственной цепочке, в том числе традиционные приемы, методы 
анализа, отбора проб и контроля, распространенность специфических не-
благоприятных последствий для здоровья. 

22. При оценке риска следует организовать поиск и использование подхо-
дящих данных со всех частей света, в том числе из развивающихся стран. 
Особенно важны данные эпидемиологического надзора, аналитические 
данные и данные об экспозиции. В случае отсутствия необходимых дан-
ных из развивающихся стран Комиссии должна обратиться к ФАО/ВОЗ  
с просьбой инициировать оперативные исследования для этих целей. 
Проведение оценки риска не должно необоснованно откладываться  
в ожидании данных; однако при получении таких данных оценку риска 
следует пересмотреть. 

23. Ограничения, неопределенности и допущения, оказывающие влияние 
на оценку риска, должны подробно рассматриваться на каждой стадии 
оценки риска и документироваться прозрачным образом. Неопределен-
ность или вариабельность в оценочных величинах риска может быть вы-
ражена качественно или количественно, но ее следует определить в коли-
чественных параметрах в той степени, в какой это научно достижимо.

24. Оценка риска должна основываться на реалистичных сценариях экс-
позиции с учетом различных ситуаций, которые определяются политикой 
оценки риска. Во внимание принимаются группы населения с высокой 
чувствительностью и наиболее подверженные риску. При проведении 
оценки риска следует учитывать вероятность возникновения острых, хро-
нических (в том числе, длительного характера), а также иных кумулятив-
ных и/или комбинированных неблагоприятных последствий для здоровья 
(в зависимости от конкретной ситуации). 

25. В отчете по оценке риска должны указываться любые ограничения, 
неопределенности, допущения и их влияние на оценку риска. мнение 
меньшинства также следует отразить. Ответственность за решение о вли-
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янии неопределенности на мероприятия по предупреждению и миними-
зации риска лежит на специалистах по предупреждению и минимизации 
риска, а не на специалистах по оценке риска. 

26. Заключение по оценке риска включая, по возможности, расчет рис-
ка, следует представлять в форме, легкой для понимания управляющим 
риском, оно также должно доводиться до сведения иных специалистов по 
оценке риска и заинтересованных сторон, чтобы у них сложилось общее 
представление.

мЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИю И мИНИмИЗАцИИ РИСКА

27. с учетом двух целей Кодекс Алиментариус – защиты здоровья потре-
бителей и обеспечения добросовестной торговли пищевыми продуктами –  
решения и рекомендации Кодекса в области предупреждения и миними-
зации риска должны преследовать главную цель – защиту здоровья пот-
ребителей. следует избегать необоснованных различий в уровне защиты 
здоровья потребителей при аналогичных рисках в различных ситуациях. 

28. меры по предупреждению и минимизации риска должны приниматься 
на основе структурного подхода, включающего предварительную деятель-
ность по предупреждению и минимизации риска29, оценку вариантов мер 
по предупреждению и минимизации риска, мониторинг и пересмотр 
принятого решения. Решения должны основываться на оценке риска  
и учитывать, при необходимости, иные значимые факторы, касающиеся 
защиты здоровья потребителей и обеспечения добросовестной торговли 
пищевыми продуктами в соответствии с «Критериями для рассмотрения 
иных факторов, указанных во второй декларации принципов»30. 

29. Комиссия Кодекс Алиментариус и ее вспомогательные органы, дейс-
твующие как специалисты по предупреждению и минимизации риска,  
в контексте этих «Рабочих принципов» должны гарантировать, что заклю-
чение по результатам оценки риска представляется до подготовки оконча-
тельных предложений или выбора решений по вариантам мер по предуп-
реждению и минимизации риска, в особенности, когда устанавливаются 
стандарты или максимально допустимые уровни. При этом принимается 
во внимание рекомендация, приведенная в пункте 10. 

29  для целей настоящих принципов комплекс предварительных мер по предупреждению  

и минимизации риска включает: выявление проблемы безопасности пищевых продук-

тов, формирование профиля риска, ранжирование опасного фактора для целей оценки 

риска и определение приоритетности мер в рамках предупреждения и минимизации 

риска, формирование политики оценки риска для целей проведения оценки риска, про-

ведение оценки риска, рассмотрение результатов оценки риска.
30  см. Приложение: «Резолюции Комиссии по общим вопросам».
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30. для достижения согласованных результатов меры по предупреждению 
и минимизации риска должны учитывать существующие в данной облас-
ти технологии производства, хранения и транспортировки во всей продо-
вольственной цепочке, в том числе традиционную практику, методы ана-
лиза, отбора проб и контроля, возможность осуществления мероприятий 
и достижения согласия и распространенность вероятных неблагоприят-
ных воздействий на здоровье. 

31. Процесс предупреждения и минимизации риска должен быть прозрач-
ным, целостным, системным и полностью документально оформленным. 
Решения и рекомендации Кодекса по предупреждению и минимизации 
риска должны быть документально оформлены и, при необходимости, чет-
ко определены в индивидуальных стандартах и в родственных текстах Ко-
декса. это позволит сформировать более глубокое понимание процесса пре-
дупреждения и минимизации риска всеми заинтересованными сторонами. 

32. для выработки и принятия решения по предупреждению и минимиза-
ции риска результат предварительной деятельности по предупреждению 
и минимизации риска и оценки риска должен быть объединен с оценкой 
доступных вариантов мер по предупреждению и минимизации риска. 

33. Варианты мер по предупреждению и минимизации риска должны оце-
ниваться в терминах области применения, целей анализа риска и уровня 
защиты здоровья потребителей, который должен быть достигнут. должен 
также рассматриваться и вариант, при котором не предпринимается ни-
каких действий. 

34. Во избежание необоснованных барьеров в торговле меры по предуп-
реждению и минимизации риска должны обеспечить прозрачность и це-
лостность процесса принятия решений во всех случаях. При изучении 
всего ряда вариантов этих мер следует, по возможности, учитывать оценку 
их потенциальных преимуществ и недостатков. При выборе из различных 
вариантов мер по предупреждению и минимизации риска, которые в рав-
ной степени эффективны для защиты здоровья потребителя, Комиссия 
и ее вспомогательные органы должны стремиться учитывать потенциаль-
ное влияние таких мер на торговлю между странами-членами и выбирать 
те меры, которые не являются более ограничительными для торговли, чем 
это необходимо. 

35. меры по предупреждению и минимизации риска должны учитывать 
экономические последствия и выполнимость различных вариантов. Пре-
дупреждение и минимизация риска должны также признавать необхо-
димость альтернативных вариантов при формировании стандартов, ме-
тодических указаний и иных рекомендаций, отвечающих задаче защиты 
здоровья потребителей. При учете таких элементов Комиссия и ее вспо-
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могательные органы должны уделять особое внимание ситуации в разви-
вающихся странах. 

36. Предупреждение и минимизация риска представляет собой постоян-
ный процесс, предусматривающий учет всех новых данных при оценке  
и пересмотр решений по предупреждению и минимизации риска. В целях 
отражения новых научных знаний и информации, связанной с анализом 
риска, стандарты на пищевые продукты и родственные тексты должны 
регулярно пересматриваться и актуализироваться. 

ИНФОРмИРОвАНИЕ О НАЛИЧИИ РИСКА

37. Информирование о наличии риска предполагает: 

1)  формирование осведомленности и понимания специфических воп-
росов, рассматриваемых в ходе анализа риска;

2)  обеспечение целостности и прозрачности при разработке вариантов/
рекомендаций о мерах по предупреждению и минимизации риска;

3)  обеспечение адекватной основы для понимания предлагаемых реше-
ний по предупреждению и минимизации риска;

4)  повышение общей результативности и эффективности анализа риска;

5)  укрепление рабочих взаимоотношений между участниками;

6)  содействие общественности в понимании данного процесса в це-
лях создания доверия к безопасности поставляемых пищевых про-
дуктов;

7)  содействие эффективному вовлечению всех заинтересованных сторон;

8)  обмен информацией между заинтересованными сторонами о рисках, 
связанных с пищевыми продуктами.

38. Анализ риска должен включать четкое интерактивное документаль-
но оформленное взаимодействие между специалистами по оценке риска 
(объединенными экспертными органами ФАО/ВОЗ и консультационны-
ми органами) и специалистами по предупреждению и минимизации риска 
(Комиссией «Кодекс Алиментариус» и ее вспомогательными органами),  
а также обратную связь со странами-членами и всеми заинтересованными 
сторонами по всем аспектам процесса. 

39 Информирование о наличии риска должно предусматривать нечто 
больше, нежели простое распространение информации. его основная 
функция – добиться того, чтобы в процессе принятия решений учитыва-
лись вся информация и мнения, необходимые для эффективного предуп-
реждения и минимизации риска. 
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40. Информационное взаимодействие по вопросам риска, вовлекающее 
заинтересованные стороны, должно включать прозрачное разъяснение 
политики в области оценки риска, оценки риска как таковой, в том числе, 
неопределенности. следует также четко разъяснять необходимость в кон-
кретных стандартах или родственных текстах и процедурах их разработки, 
в том числе, по решению проблемы неопределенности. следует указы-
вать любые ограничения, неопределенности, допущения и их влияние на 
анализ риска, а также отразить мнение меньшинства, выраженное в ходе 
оценки риска (см. пункт 25). 

41. «Руководство по информированию о наличии риска» предназначено 
для всех, кто проводит анализ риска в рамках «Кодекс Алиментариус». 
Однако для успеха этой работы важно, чтобы она осуществлялась на про-
зрачной основе, и ее результаты были доступны тем, кто непосредственно 
не участвует в процессе при соблюдении требований конфиденциальнос-
ти (см. пункт 6). 
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ПРИНцИПЫ АНАЛИЗА РИСКА, ПРИмЕНЯЕмЫЕ  
КОмИТЕТОм КОДЕКСА ПО ПИщЕвЫм ДОБАвКАм  

И ЗАГРЯЗНЯющИм ПРИмЕСЯм

РАЗДЕЛ 1. СФЕРА ПРИмЕНЕНИЯ

1. Настоящий документ устанавливает сферу применения принципов ана-
лиза риска Комитетом Кодекса по пищевым добавкам и загрязняющим 
примесям (ККПдЗ) и Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам (ОКэПд). По вопросам, которые не могут быть обра-
щены к ОКэПд, настоящий документ не исключает возможности учета 
рекомендаций других экспертных органов, признанных на международ-
ном уровне, по согласованию с Комиссией. 

2. Настоящий документ следует читать вместе с «Рабочими принципами 
анализа риска, применяемыми Кодекс Алиментариус».

РАЗДЕЛ 2. ККПДЗ И ОКЭПД

3. ККПдЗ и ОКэПд признают, что взаимодействие между специалиста-
ми по оценке риска и по предупреждению и минимизации риска исклю-
чительно важно для успеха их деятельности по анализу риска. 

4. ККПдЗ и ОКэПд должны продолжить разработку процедур, которые 
расширили бы взаимодействие между двумя комитетами.

5. ККПдЗ и ОКэПд должны обеспечить участие всех заинтересованных 
сторон в процессе анализа риска, полную прозрачность и надлежащее до-
кументальное оформление данного процесса. документы должны по за-
просу оперативно предоставляться всем заинтересованным сторонам при 
соблюдении требований конфиденциальности.

6. ОКэПд по согласованию с ККПдЗ должен продолжать разработ-
ку минимальных качественных критериев для требований в отношении 
данных, необходимых ОКэПд для проведения оценки риска. Указанные 
критерии используются ККПдЗ при подготовке «списка приоритетов» 
для ОКэПд. секретариат ОКэПд определяет, были ли соблюдены ука-
занные минимальные качественные критерии в ходе составления предва-
рительной повестки дня для заседаний ОКэПд.

РАЗДЕЛ 3. ККПДЗ

7. ККПдЗ отвечает в основном за рекомендации о мерах по предупреж-
дению и минимизации риска, которые затем утверждаются Комиссией 
«Кодекс Алиментариус». 

8. ККПдЗ разрабатывает рекомендации о мерах по предупреждению и ми-
нимизации риска для Комиссии на основе результатов ОКэПд по оценке 
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риска, в том числе по оценке безопасности31 пищевых добавок, естествен-
но встречающихся токсинов и загрязнителей в пищевых продуктах. 

9. В тех случаях, когда ОКэПд провел оценку безопасности, а ККПдЗ 
или Комиссия установили, что необходимо дополнительное научное ру-
ководство, ККПдЗ либо Комиссия могут обратиться в ОКэПд с более 
конкретной просьбой о получении научных консультаций, необходимых 
для принятия решения по предупреждению и минимизации риска. 

10. Рекомендации ККПдЗ о предупреждению и минимизации риска 
для Комиссии в отношении пищевых добавок разрабатываются на ос-
нове принципов, сформулированных во вступительной части и в соот-
ветствующих приложениях к «Общему стандарту Кодекса на пищевые 
добавки». 

11. Рекомендации о мерах по предупреждению и минимизации риска для 
Комиссии в отношении загрязняющих примесей и естественно встречаю-
щихся токсинов должны разрабатываться ККПдЗ на основе принципов, 
описанных во вступительной части и в соответствующих приложениях 
к «Общему стандарту Кодекса на загрязняющие примеси и естественно 
встречающиеся токсины в пищевых продуктах».

12. Рекомендации ККПдЗ о мерах по предупреждению и минимизации 
риска для Комиссии, касающиеся аспектов здоровья и безопасности  
в стандартах на пищевые продукты, должны основываться на результатах 
оценки риска ОКэПд и иных значимых факторах, связанных с защитой 
здоровья потребителей и обеспечением справедливой практики торгов-
ли пищевыми продуктами. такие рекомендации должны соответствовать 
«Критериям для рассмотрения других факторов, указанных во второй де-
кларации принципов».

13. В рекомендациях ККПдЗ о предупреждении и минимизации риска 
для Комиссии должны приниматься во внимание соответствующие неоп-
ределенности и коэффициенты безопасности, описанные ОКэПд.

14. ККПдЗ должен утверждать предельно допустимые концентрации 
только тех добавок, для которых 1) ОКэПд установил спецификации 

31  Оценка безопасности определяется как научно обоснованный процесс, предусматрива-

ющий: 1) определение показателя NOEL (No Observed Effect Level – уровня, не вызыва-

ющего видимых воздействий) в отношении химических, биологических или физических 

веществ на основе результатов исследований по кормлению животных и иных научных 

данных; 2) последующее применение коэффициентов безопасности для определения 

дсП или переносимого потребления; 3) сопоставление дсП или переносимого потреб-

ления с вероятной степенью воздействия данного вещества. (Временное определение 

будет изменено после того, как ОКэПд разработает свое определение).

Принципы	анализа	риска,	применяемые	Комитетом	Кодекса		
по	пищевым	добавкам	и	загрязняющим	примесям
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идентичности и чистоты; 2) ОКэПд завершил оценку безопасности или 
провел количественную оценку риска. 

15. ККПдЗ должен утверждать предельно допустимые концентрации 
только тех загрязнителей, для которых: 1) ОКэПд завершил оценку бе-
зопасности или провел количественную оценку риска; 2) уровень загряз-
няющей примеси в пищевом продукте может быть определен с помощью 
подходящих планов отбора проб и методов анализа, принятых Кодекса. 
ККПдЗ должен учитывать возможности развивающихся стран по прове-
дению анализа, если охрана здоровья населения не требует иного.

16. Рекомендуя предельно допустимые уровни потребления добавок или 
предельно допустимые концентрации загрязняющих примесей и естес-
твенно встречающихся токсинов в пищевых продуктах, ККПдЗ должен 
учитывать различия в региональной и национальной структуре потребле-
ния пищевых продуктов и проведенную ОКэПд оценку воздействия че-
рез потребляемые пищевые продукты.

17. Прежде чем предложить окончательные предельно допустимые кон-
центрации загрязняющих примесей и естественно встречающихся токси-
нов, ККПдЗ обращается в ОКэПд за научными рекомендациями о ва-
лидности аспектов анализа и отбора проб, о распределении концентрации 
загрязнителей и токсинов в пищевых продуктах и по другим значимым 
техническим или научным аспектам, включая воздействие через потреб-
ляемые пищевые продукты, которые необходимы для того, чтобы реко-
мендации ОКэПд, получаемые ККПдЗ, имели под собой соответствую-
щую научную основу.

18. При утверждении стандартов, норм и правил и методических указаний 
ККПдЗ, в дополнение к оценке риска ОКэПд, четко указывает, когда 
применяются какие-либо иные значимые факторы, связанные с защи-
той здоровья потребителей или обеспечением добросовестной торговли 
пищевыми продуктами в соответствии с «Критериями для рассмотрения 
других факторов, указанных во второй декларации принципов», и приво-
дит причины своих действий. 

19. Обмен информацией о наличии риска между ККПдЗ и ОКэПд пред-
полагает определение веществ, которые должны рассматриваться ОКэПд 
на приоритетной основе. это позволяет получить наиболее достоверные 
результаты оценки риска для разработки безопасных условий применения 
пищевых добавок и для разработки безопасных максимальных уровней 
или норм и правил для загрязнителей и естественно встречающихся ток-
синов в пище. 

20. При подготовке своего списка приоритетных веществ для ОКэПд 
ККПдЗ рассматривает:



12�

Принципы	анализа	риска,	применяемые	Комитетом	Кодекса		
по	пищевым	добавкам	и	загрязняющим	примесям

•  Защиту потребителей с точки зрения здоровья и предотвращения не-
добросовестности в торговле;

• Круг ведения ККПдЗ;

• Круг ведения ОКэПд;

•  стратегический план Комиссии «Кодекс Алиментариус», ее планы 
работы, а также «Критерии для установления приоритетов работы»;

•  Качество, количество, адекватность и доступность данных, связан-
ных с проведением оценки риска, в том числе, данных из развиваю-
щихся стран;

•  Перспективы завершения работы в разумный период времени;

•  Различия в национальном законодательстве и какие-либо очевидные 
препятствия для международной торговли;

•  Влияние на международную торговлю (например, размер проблемы  
в международной торговле);

•  Потребности и интересы развивающихся стран;

•  Работу, уже ранее проделанную другими международными организа-
циями.

21. Направляя вещества на анализ в ОКэПд, ККПдЗ предоставляет базо-
вую информацию и дает ясное объяснение причин, по которым вещества 
были выбраны для оценки;

22. ККПдЗ может также указать некоторый спектр вариантов мер по 
предупреждению и минимизации риска с целью получить совет ОКэПд  
о сопутствующих рисках и вероятности сокращения риска по каждому ва-
рианту.

23. ККПдЗ может попросить ОКэПд сделать обзор любых методов и ру-
ководств, которые предназначаются ККПдЗ для оценки максимального 
уровня использования добавок или максимальных уровней загрязнителей 
и естественно встречающихся токсинов в пищевых продуктах. ККПдЗ 
делает любой такой запрос с целью получить от ОКэПд совет о недостат-
ках, применимости и средствах реализации метода или методических ука-
заний по организации работы ККПдЗ.

РАЗДЕЛ 4. ОКЭПД

24. Основная функция ОКэПд состоит в проведении оценки риска, на 
основании результатов которой ККПдЗ, и, в конечном счете, Комиссия 
основывают свои решения по предупреждению и минимизации. 
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25. Научные эксперты ОКэПд должны отбираться на основе их профес-
сиональной компетентности и независимости с учетом географического 
представительства всех регионов. 

26. ОКэПд должен стремиться предоставлять ККПдЗ результаты научно 
обоснованной оценки риска, которая включает четыре компонента оцен-
ки риска, как определено Комиссией, и результаты оценки безопаснос-
ти, которые могут служить основой для ККПдЗ при обсуждении вопро-
сов предупреждения и минимизации риска. В отношении загрязнителей  
и естественно встречающихся токсинов ОКэПд максимально точно оп-
ределяет риски, связанные с различными уровнями поступления. Однако 
из-за отсутствия надлежащей информации, в том числе, данных о людях, 
в ближайшем будущем это возможно только в отдельных случаях. В от-
ношении пищевых добавок ОКэПд должен продолжать применять свою 
процедуру оценки безопасности для определения дсП. 

27. ОКэПд должен стремиться предоставлять в ККПдЗ научно-обосно-
ванные количественные результаты оценки риска и оценки безопасности 
по пищевым добавкам, загрязняющим примесям и естественно встречаю-
щимся токсинам на прозрачной основе.

28. ОКэПд должен предоставлять ККПдЗ информацию о применимос-
ти и любых ограничениях в оценке риска в отношении всего населения  
и определенных групп, а также в максимально возможной степени иден-
тифицировать потенциальные риски для особо уязвимых групп населения 
(например, детей, беременных и кормящих матерей, пожилых людей). 

29 ОКэПд должен стремиться представлять в ККПдЗ спецификации 
идентичности и чистоты (отсутствия примесей), важные для оценки рис-
ка, связанного с применением добавок. 

30. ОКэПд должен стремиться основывать оценку риска на глобальных 
данных, в том числе данных из развивающихся стран. эти данные должны 
включать данные эпидемиологического надзора и изучения экспозиции. 

31. ОКэПд отвечает за оценку воздействия добавок, загрязняющих при-
месей и естественно встречающихся токсинов. 

32. При оценке размера потребления добавок, загрязняющих примесей  
и естественно встречающихся токсинов ОКэПд должен также учитывать 
региональные различия в структуре потребления пищевых продуктов. 

33. ОКэПд должен предоставлять в ККПдЗ свои научные обзоры об 
обоснованности и аспектах распределения существующих данных о за-
грязняющих примесях и естественно встречающихся токсинах в пище-
вых продуктах, которые использовались для оценки экспозиции, и давать 
подробные сведения о величине вклада в экспозицию со стороны опреде-
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ленных пищевых продуктов, когда это соответствует действиям или вари-
антам предупреждения и минимизации риска ККПдЗ. 

34. ОКэПд должен взаимодействовать с ККПдЗ, рассматривая размер 
и источники неопределенности в оценке риска. В процессе обмена ин-
формацией ОКэПд должен предоставить в ККПдЗ описание методики  
и процедур, на основе которых ОКэПд проводил анализ какой-либо не-
определенности в ходе оценки риска. 

35. ОКэПд должен предоставить в ККПдЗ основания по всем допуще-
ниям, используемым при оценке риска, включая заданные по умолчанию 
допущения при учете неопределенностей. 

36. Результат оценки риска ОКэПд, представляемый в ККПдЗ, ог-
раничивается полным и прозрачным заключением и оценкой безо-
пасности. материалы ОКэПд по оценке риска не должны включать 
оценку последствий проведенного анализа для торговли или иных пос-
ледствий, не связанных со здоровьем населения. В том случае, если 
при проведении оценки риска ОКэПд рассматривает альтернативные 
варианты мер по предупреждению и минимизации риска, ОКэПд дол-
жен обеспечить их соответствие «Рабочим принципам анализа риска 
для применения Кодекс Алиментариус», а также «Принципам анализа 
риска», применяемым Комитетом Кодекса по пищевым добавкам и за-
грязняющим примесям.

37. При формировании повестки заседания ОКэПд секретариат ОКэПд 
тесно взаимодействует с ККПдЗ, чтобы гарантировать своевременное 
рассмотрение приоритетов ККПдЗ в отношении предупреждения и ми-
нимизации риска. В отношении пищевых добавок секретариат ОКэПд, 
как правило, должен в качестве первого приоритета рассматривать соеди-
нения, для которых были установлены временные значения дсП или ана-
логичный показатель. Второй приоритет должен обычно отдаваться пи-
щевым добавкам или группам добавок, которые оценивались ранее, для 
которых было рассчитано дсП или его эквивалент и по которым получена 
новая информация. В качестве третьего приоритета, как правило, следует 
рассматривать пищевые добавки, оценка которых ранее не проводилась. 
В отношении загрязняющих примесей и естественно встречающихся ток-
синов секретариат ОКэПд должен отдавать приоритет веществам, ко-
торые, представляя значительный риск для здоровья населения, создают 
реальную или потенциальную угрозу международной торговле. 

38. При формировании повестки дня заседания ОКэПд секретариат 
ОКэПд должен отдавать приоритет веществам, которые представляют 
реальную или потенциальную проблему для международной торговли, 
или которым присущ чрезвычайный или неизбежный риск для здоровья 
населения. 
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ПОЛИТИКА ККПДЗ в ОБЛАСТИ ОцЕНКИ  
вОЗДЕЙСТвИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ И ТОКСИНОв  

в ПИщЕвЫХ ПРОДУКТАХ ИЛИ ГРУППАХ  
ПИщЕвЫХ ПРОДУКТОв

РАЗДЕЛ 1. ввЕДЕНИЕ

1. Предельно допустимые концентрации (ПдК) не требуется устанавли-
вать по всем пищевым продуктам, которые содержат загрязняющие при-
меси или токсины. Во вступительной части к «Общему стандарту Кодекса 
на загрязняющие примесям и токсины в пищевых продуктах» (ОсЗтП, 
раздел 1.3.2.) указывается, что «предельно допустимые конценрации 
должны устанавливаться только для тех пищевых продуктов, в которых 
загрязнение может быть обнаружено в количестве, существенном с точки 
зрения общего воздействия на потребителя. Концентрации должны быть 
установлены так, чтобы обеспечивать адекватную защиту потребителя». 
Разработка стандартов на пищевые продукты, воздействие которых не-
значительно, потребовало бы усилий, которые не повлияют существенно 
на здоровье населения. 

2. Оценка воздействия представляет собой один из четырех компонентов 
оценки риска в рамках системы анализа риска, принятой Кодекса в ка-
честве основы для всех процедур разработки стандартов. Оценка влияния 
конкретных пищевых продуктов или групп пищевых продуктов на общее 
воздействие загрязнителя, выраженное в количественных показателях 
опасности для здоровья (например, ВПмсП*, ВПНП**), обеспечивает 
дополнительную информацию, необходимую для определения приорите-
тов в сфере предупреждения и минимизации риска в отношении конкрет-
ных пищевых продуктов/групп. В целях повышения прозрачности реше-
ний в области предупреждения и минимизации риска оценка воздействия 
должна проводиться в соответствии с четко определенной политикой, 
разработанной в рамках Кодекса.

3. цель настоящего документа – определить основные шаги при отборе 
данных о загрязняющих примесях и анализе, проводимом ОКэПд по за-
просу ККПдЗ об оценке определенного воздействия.

4. следующие компоненты раскрывают аспекты проводимой ОКэПд 
оценки воздействия загрязнителей и токсинов, которые позволяют обес-
печить прозрачность и целостность научно-обоснованной оценки риска. 
Оценка воздействия загрязнителей и токсинов проводится ОКэПд по 

* Временное переносимое максимальное суточное потребление – Примеч. пер.
** Временное переносимое недельное потребление – Примеч. пер.



1�1

запросу ККПдЗ. ККПдЗ учитывает эту информацию, когда рассматри-
вает варианты мер по предупреждению и минимизации риска и разраба-
тывает рекомендации о загрязняющих примесях и токсинах в пищевых 
продуктах.

РАЗДЕЛ 2. ОцЕНКА ПОЛНОГО вОЗДЕЙСТвИЯ  

ЗАГРЯЗНЯющЕЙ ПРИмЕСИ ИЛИ ТОКСИНА  

в ПИщЕвЫХ ПРОДУКТАХ/ГРУППАХ ПИщЕвЫХ  

ПРОДУКТОв ЧЕРЕЗ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЕ

5. В целях оценки общего размера воздействия загрязнителя или ток-
сина ОКэПд использует данные стран-членов и «Программу действий 
с пищевыми продуктами для системы аналитических лабораторий» 
глобальной системы мониторинга окружающей среды (гсмОс) об 
уровнях загрязнителей в пищевых продуктах и о количестве пищевых 
продуктов, которое необходимо потребить, чтобы оценить общее воз-
действие загрязнителя или токсина в рационе. Конкретное значение 
выражается как процент от переносимого потребления (например, 
ВПмсП, ВПНП или иные соответствующие токсикологические стан-
дартные значения). При оценке потенциальных рисков для населения 
канцерогенов, не имеющих четкого порога, ОКэПд использует имею-
щиеся данные по потреблению в сочетании с данными о канцероген-
ном воздействии. 

6. медианные/средние уровни загрязнителей в пищевых продуктах оп-
ределяются на основе имеющихся аналитических данных, получаемых от 
стран и из иных источников. В целях определения экспозиции по регио-
нам мира указанные данные дополняются информацией «Региональные 
рационы питания» гсмОс. ОКэПд оценивает, насколько «Региональ-
ные рационы питания» гсмОс соответствуют переносимому потребле-
нию или превышают его. 

7. В некоторых случаях национальные данные о загрязнителях и/или пот-
реблении конкретных пищевых продуктов могут использоваться ОКэПд 
для более точных оценок общего воздействия, особенно для уязвимых 
групп, таких как дети. 

8. ОКэПд проводит оценку воздействия по запросу ККПдЗ, используя 
«Региональные рационы питания» гсмОс и, при необходимости, наци-
ональные данные о потреблении. цель – оценить влияние на экспозицию 
предложенных альтернативных предельно допустимых концентраций  
и информировать ККПдЗ о вариантах мер по предупреждению и мини-
мизации риска. 

Политика	ККПДЗ	в	области	оценки	воздействия	загрязнителей	и	токсинов		
в	пищевых	продуктах	или	группах	пищевых	продуктов
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РАЗДЕЛ 3. ИДЕНТИФИКАцИЯ ПИщЕвЫХ ПРОДУКТОв/
ГРУПП ПИщЕвЫХ ПРОДУКТОв, КОТОРЫЕ ИГРАюТ  
СУщЕСТвЕННУю РОЛЬ в ОБщЕм вОЗДЕЙСТвИИ  
ЗАГРЯЗНЯющИХ ПРИмЕСЕЙ ИЛИ ТОКСИНОв ЧЕРЕЗ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИщЕвЫХ ПРОДУКТОв

9. На основании оценок воздействия ОКэПд идентифицирует пищевые 
продукты/группы, которые вносят существенный вклад в воздействие ис-
ходя из критериев ККПдЗ по отбору групп пищевых продуктов, влияю-
щих на воздействие. 

10. ККПдЗ устанавливает критерии для отбора пищевых продуктов/
групп, которые существенно влияют на общий размер воздействия за-
грязнителя или токсина. эти критерии определяются как процент от пе-
реносимого потребления (или от аналогичной конечной точки опасного 
фактора для здоровья). Определенный набор пищевых продуктов или их 
групп и определенное количество географических регионов (как указано 
в «Региональных рационах питания» гсмОс), для которых воздействие 
превышает этот процент, входят в критерий. 

11. Указанные критерии приведены ниже: 

а)  Пищевые продукты или группы, для которых воздействие загрязни-
теля или токсина вносит приблизительно 10%32 или более в уровень 
переносимого потребления (или в аналогичную конечную точку 
опасного фактора для здоровья) в одном из «Региональных рационов 
питания» гсмОс; 

или,

б)  Пищевые продукты или группы, для которых воздействие загряз-
нителя или токсина вносит приблизительно 5% или более в уровень 
переносимого потребления (или в аналогичную конечную точку 
опасного фактора для здоровья) в двух или более «Региональных ра-
ционов питания» гсмОс;

или,

в)  Пищевые продукты или группы, которые могут существенно вли-
ять на воздействие для определенных групп потребителей, несмотря 
на то, что размер риска может не превышать 5% переносимого пот-
ребления (или аналогичной конечной точки опасного фактора для 
здоровья) в каком-либо «Региональном рационе питания» гсмОс. 
такие продукты будут рассматриваться на индивидуальной основе. 

32 Округляется до десятичного знака процента.
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Политика	ККПДЗ	в	области	оценки	воздействия	загрязнителей	и	токсинов		
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РАЗДЕЛ 4. ФОРмИРОвАНИЕ КРИвЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНцЕНТРАцИИ ЗАГРЯЗНЯющЕГО вЕщЕСТвА  
в ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПИщЕвЫХ ПРОДУКТАХ/ГРУППАХ 
(ОсУщестВляется ПАРАллельНО с меРОПРИятИямИ, 
ПРедУсмОтРеННымИ В РАЗделе 2, лИбО  
НА ПОследУющем этАПе)

12. для формирования кривых распределения концентрации загрязнителей 
в отдельных пищевых продуктах по запросу ККПдЗ ОКэПд использует 
имеющиеся аналитические данные об уровнях загрязнений или токсинов 
в пищевых продуктах/группах, идентифицированных в качестве сущест-
венных агентов воздействия. ККПдЗ учитывает эту информацию при рас-
смотрении вариантов предупреждения и минимизации риска, а также при 
подготовке глобальных предложений по достижимым минимальным уров-
ням загрязняющих примесей/токсинов в пищевых продуктах. 

13. В идеале предполагается, что для построения кривых распределения 
ОКэПд будет использовать индивидуальные данные по смешанным об-
разцам или агрегированные аналитические данные. если такие данные 
отсутствуют, должны использоваться агрегированные данные (например, 
среднее и стандартное геометрическое отклонение). Однако методы, при-
меняемые для построения кривых распределения на основе агрегирован-
ных данных, должны быть аттестованы ОКэПд. 

14. Представляя кривые распределения в ККПдЗ, ОКэПд должен в мак-
симально возможной степени всесторонне осветить диапазоны загрязне-
ния пищевых продуктов (имеются в виду как максимальные, так и резко 
выделяющиеся значения) и удельный вес пищевых продуктов/групп, ко-
торые содержат загрязняющие примеси/токсины в таких концентрациях.

РАЗДЕЛ 5. ОцЕНКА вЛИЯНИЯ ПРИмЕНЯЕмЫХ  
АГРОПРИЕмОв И мЕТОДОв ОРГАНИЗАцИИ  
ПРОИЗвОДСТвА НА КОНцЕНТРАцИИ ЗАГРЯЗНЯющИХ 
ПРИмЕСЕЙ в ПИщЕвЫХ ПРОДУКТАХ/ГРУППАХ  
(ОсУщестВляется ПАРАллельНО с меРОПРИятИямИ, 
ПРедУсмОтРеННымИ В РАЗделе 2, лИбО  
НА ПОследУющем этАПе)

15. По запросу ККПдЗ ОКэПд проводит оценку потенциального влия-
ния различных видов агроприемов и методов организации производства 
на концентрации загрязняющих примесей в пище в той степени, в какой 
имеются научные данные, подтверждающие такую оценку. ККПдЗ учи-
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тывает эту информацию при выборе вариантов мер по предупреждению  
и минимизации риска и для предложения норм и правил. 

16. На основании этой информации ККПдЗ предлагает решения в облас-
ти предупреждения и минимизации риска. чтобы улучшить свои решения, 
ККПдЗ может попросить ОКэПд провести вторую оценку, принимаю-
щую во внимание специфические сценарии воздействия, основанные на 
предлагаемых вариантах мер по предупреждению и минимизации риска. 
методика оценки потенциального воздействия загрязнителя, относящая-
ся к предполагаемым вариантам мер по предупреждению и минимизации 
риска, должна быть в дальнейшем разработана ОКэПд.
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РАЗДЕЛ IV

	вспомогательные органы

	Членство

	Организационная диаграмма

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА

В данном разделе содержится фактическая информация о Комиссии 
«Кодекс Алиментариус», включая список сессий Комиссии и сессий 
Исполнительного комитета.

В списке вспомогательных органов Комиссии приводится круг веде-
ния всех комитетов Кодекса, созданных в соответствии с правилом X.1 
«Регламента Комиссии». Каждый орган (включая, Комиссию и Испол-
нительный комитет) также идентифицируются по своему уникальному 
каталожному обозначению, применяемому во всей официальной кор-
респонденции. Приводится список заседаний каждого вспомогатель-
ного органа. структура вспомогательных органов Комиссии показана 
в виде диаграммы на внутренней части задней обложки.

список стран и организаций, являющихся членами Комиссии, при-
водится по состоянию на октябрь 2006 года. секретариат совместной 
программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты регуляр-
но актуализирует информацию о национальных контактных центрах  
и размещает ее на своем web-сайте: http://www.codexalimentarius.net.
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(CX-701)33

 СЕССИЯ мЕСТО И ДАТЫ ПРОвЕДЕНИЯ 

   1 Рим, Италия, 25 июня – 3 июля 1963 года
   2 женева, швейцария, 28 сентября – 7 октября 1964 года
   3 Рим, Италия, 19–28 октября 1965 года
   4 Рим, Италия, 7–14 ноября 1966 года
   5 Рим, Италия, 20 февраля – 1 марта 1968 года
   6 женева, швейцария, 4–14 марта 1969 года
   7 Рим, Италия, 7–17 апреля 1970 года
   8 женева, швейцария, 30 июня – 9 июля 1971 года
   9 Рим, Италия, 6–17 ноября 1972 года
 10 Рим, Италия, 1–11 июля 1974 года
 11 Рим, Италия, 29 марта – 9 апреля 1976 года
 12 Рим, Италия, 17–28 апреля 1978 года
 13 Рим, Италия, 3–14 декабря 1979 года
 14 женева, швейцария, 29 июня – 10 июля 1981 года
 15 Рим, Италия, 4–15 июля 1983 года
 16 женева, швейцария, 1–12 июля 1985 года
 17 Рим, Италия, 29 июня – 10 июля 1987 года
 18 женева, швейцария, 3–12 июля1989 года
 19 Рим, Италия, 1–10 июля 1991 года
 20 женева, швейцария, 28 июня – 7 июля 1993 года
 21 Рим, Италия, 3–8 июля 1995 года
 22 женева, швейцария, 23–28 июня 1997 года
 23 Рим, Италия, 28 июня – 3 июля 1999 года
 24 женева, швейцария, 2–7 июля 2001 года
 25 женева, швейцария, 13–15 февраля 200334 года
 26 Рим, Италия, 30 июня – 7 июля 2003 года
 27 женева, швейцария, 28 июня – 3 июля 2004 года
 28 Рим, Италия, 4–9 июля 2005 года
 29 женева, швейцария, 3–7 июля 2006 года

33  Код, после которого указывается номер сессии, используется в официальной коррес-
понденции.

34 Внеочередная сессия.
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СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОмИТЕТА  
КОмИССИИ «КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС» 

(CX-702)

 СЕССИЯ мЕСТО И ДАТЫ ПРОвЕДЕНИЯ 

   1 Рим, Италия, 3 июля 1963 года
   2 Вашингтон, сшА, 25–26 мая 1964 года
   3 женева, швейцария, 25–26 сентября 1964 года
   4 женева, швейцария, 7 октября 1964 года
   5 Рим, Италия, 3–4 июня 1965 года
   6 Рим, Италия, 18 октября 1965 года
   7 Рим, Италия, 28 октября 1965 года
   8 Рим, Италия, 14–16 июня 1966 года
   9 Рим, Италия, 4 ноября 1966 года
 10 Рим, Италия, 16–18 мая 1967 года
 11 Рим, Италия, 19 февраля 1968 года
 12 Рим, Италия, 5–7 июня 1968 года
 13 женева, швейцария, 3 марта 1969 года
 14 Рим, Италия, 17–19 сентября 1969 года
 15 Рим, Италия, 3 апреля 1970 года
 16 женева, швейцария, 9–11 февраля 1971 года
 17 женева, швейцария, 25 июня 1971 года
 18 Рим, Италия, 15–18 мая 1972 года
 19 женева, швейцария, 3–5 июля 1973 года
 20 Рим, Италия, 28 июня 1974 года
 21 женева, швейцария, 17–19 июня 1975 года
 22 Рим, Италия, 23–24 марта 1976 года
 23 женева, швейцария, 12–15 июля 1977 года
 24 Рим, Италия, 13–14 апреля 1978 года
 25 женева, швейцария, 10–13 июля 1979 года
 26 Рим, Италия, 26–27 ноября 1979 года
 27 женева, швейцария, 13–17 октября 1980 года
 28 женева, швейцария, 25–26 июня 1981 года
 29 женева, швейцария, 12–16 июля 1982 года
 30 Рим, Италия, 30 июня – 1 июля 1983 года
 31 женева, швейцария, 25–29 июня 1984 года
 32 женева, швейцария, 27–28 июня 1985 года
 33 Рим, Италия, 30 июня – 4 июля 1986 года
 34 Рим, Италия, 25–26 июня 1987 года
 35 женева, швейцария, 4–8 июля 1988 года
 36 женева, швейцария, 29–30 июня 1989 года
 37 Рим, Италия, 3–6 июля 1990 года
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 СЕССИЯ мЕСТО И ДАТЫ ПРОвЕДЕНИЯ 

 38 Рим, Италия, 27–28 июня 1991 года
 39 женева, швейцария, 30 июня  – 3 июля 1992 года
 40 женева, швейцария, 24–25 июня 1993 года
 41 Рим, Италия, 28–30 июня 1994 года
 42 Рим, Италия, 28–30 июня 1995 года
 43 женева, швейцария, 4–7 июня 1996 года
 44 женева, швейцария, 19–20 июня 1997 года
 45 Рим, Италия, 3–5 июня 1998 года
 46 Рим, Италия, 24–25 июня 1999 года
 47 женева, швейцария, 28–30 июня 2000 года
 48 женева, швейцария, 28–29 июня 2001 года
 49 женева, швейцария, 26–27 сентября 2001 года35

 50 Рим, Италия, 26–28 июня 2002 года
 51 женева, швейцария, 10–11 февраля 2003 года35

 52 Рим, Италия, 26–27 июня 2003 года
 53 женева, швейцария, 4–6 февраля 2004 года
 54 женева, швейцария, 24–26 июня 2004 года
 55  Рим, Италия, 9–11 февраля 2005 года
 56  Рим, Италия, 30 июня – 2 июля 2005 года
 57 женева, швейцария, 6–9 декабря 2005 года
 58 Рим, Италия, 28 июня — 1 июля 2006 года

35 Внеочередная сессия.
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вСПОмОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОмИССИИ  
«КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС»

вСПОмОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, СОЗДАННЫЕ в СООТ-
вЕТСТвИИ С ПРАвИЛОм XI.1(a)

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОмИТЕТ ГОСУДАРСТвЕННЫХ ЭКСПЕРТОв ФАО/вОЗ  

ПО СвОДУ ПРИНцИПОв, КАСАющИХСЯ мОЛОКА И мОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОв 

(CX-703)

создан ФАО и ВОЗ в 1958 году и интегрирован в совместную программу 
ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты в 1962 году как вспо-
могательный орган Комиссии «Кодекс Алиментариус» в рамках Прави-
ла XI.1(a). В 1993 году переименован в «Комитет Кодекса по молоку и мо-
лочным продуктам» и вновь создан в качестве вспомогательного органа  
в рамках Правила XI.1(б)(1) (см. Регламент в разделе I).

СЕССИИ

 1 Рим, Италия, 8–12 сентября 1958 года
 2 Рим, Италия, 13–17 апреля 1959 года
 3 Рим, Италия, 22–26 февраля 1960 года
 4 Рим, Италия, 6–10 марта 1961 года
 5 Рим, Италия, 2–6 апреля 1962 года
 6 Рим, Италия, 17–21 июня 1963 года
 7 Рим, Италия, 4–8 мая 1964 года
 8 Рим, Италия, 24–29 мая 1965 года
 9 Рим, Италия, 20–25 июня 1966 года
 10 Рим, Италия, 25–31 августа 1967 года
 11 Рим, Италия, 10–15 июня 1968 года
 12 Рим, Италия, 7–12 июля 1969 года
 13 Рим, Италия, 15–20 июня 1970 года
 14 Рим, Италия, 6–11 сентября 1971 года
 15 Рим, Италия, 25–30 сентября 1972 года
 16 Рим, Италия, 10–15 сентября 1973 года
 17 Рим, Италия, 14–19 апреля 1975 года
 18 Рим, Италия, 13–18 сентября 1976 года
 19 Рим, Италия, 12–17 июня 1978 года
 20 Рим, Италия, 26–30 апреля 1982 года
 21 Рим, Италия, 2–6 июня 1986 года
 22 Рим, Италия, 5–9 ноября 1990 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных норм и правил и стандартов на молоко и мо-
лочные продукты.
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вСПОмОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, СОЗДАННЫЕ  
в СООТвЕТСТвИИ С ПРАвИЛОм XI.1(б)(1)

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ОБщИм ПРИНцИПАм (CX-716)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ФРАНЦИЯ

СЕССИИ:

 1 Париж, 4–8 октября 1965 года
 2 Париж, 16–19 октября 1967 года
 3 Париж, 9–13 декабря 1968 года
 4 Париж, 4–8 марта 1974 года
 5 Париж, 19–23 января 1976 года
 6 Париж, 15–19 октября 1979 года
 7 Париж, 6–10 апреля 1981 года
 8 Париж, 24–28 ноября 1986 года
 9 Париж, 24–28 апреля 1989 года
 10 Париж, 7–11 сентября 1992 года
 11 Париж, 25–29 апреля 1994 года
 12 Париж, 25–28 ноября 1996 года
 13 Париж, 7–11 сентября 1998 года
 14 Париж, 19–23 апреля 1999 года
 15 Париж, 10–14 апреля 2000 года
 16 Париж, 23–27 апреля 2001 года
 17 Париж, 15–19 апреля 2002 года
 18 Париж, 7–11 апреля 2003 года
 19 Париж, 17–21 ноября 2003 года36

 20 Париж, 3–7 мая 2004 года
 21 Париж, 8–12 ноября 2004 года36

 22 Париж, 11–15 апреля 2005 года
 23 Париж, 10—14 апреля 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Рассмотрение процедурных и общих вопросов, передаваемых ему Ко-
миссией «Кодекс Алиментариус». такие вопросы включают формирова-
ние общих принципов, определяющих цели и сферу применения Кодекс 
Алиментариус, характер стандартов Кодекса, а также формы применения 
стандартов Кодекса странами; разработку руководств для комитетов Ко-
декса; разработку механизма изучения любых заявлений об экономичес-
ких последствиях, представляемых правительствами в отношении воз-
можных последствий для их экономики некоторых отдельных стандартов 

36 Внеочередная сессия



1�1

Вспомогательные	органы	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»

или их положений; создание этических норм Кодекса в области междуна-
родной торговли пищевыми продуктами.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ПИщЕвЫм ДОБАвКАм (CX-711)

На 17-ой сессии Комиссии переименован в Кодекс Комитета по пище-
вым добавкам и загрязняющим примесям; на 29-ой сессии Комиссии 
вновь переименован в Комитет Кодекса по пищевым добавкам, в связи 
с созданием Комитета по загрязняющим примесям в пищевых продуктах 
(CX-735).

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: КИТАЙ (ПОСЛЕ 38 СЕССИИ), НИДЕРЛАНДЫ (С 1 ПО 38 

СЕССИИ)

СЕССИИ:

 1 гаага, 19–22 мая 1964 года
 2 гаага, 10–14 мая 1965 года
 3 гаага, 9–13 мая 1966 года
 4 гаага, 11–15 сентября 1967 года
 5 Арнем, 18–22 марта 1968 года
 6 Арнем, 15–22 октября 1969 года
 7 гаага, 12–16 октября 1970 года
 8 Вагенинген, 29 мая – 2 июня 1972 года
 9 Вагенинген, 10–14 декабря 1973 года
 10 гаага, 2–7 июня 1975 года
 11 гаага, 31 мая – 6 июня 1977 года
 12 гаага, 10–16 октября 1978 года
 13 гаага, 11–17 сентября 1979 года
 14 гаага, 25 ноября – 1 декабря 1980 года
 15 гаага, 16–22 марта 1982 года
 16 гаага, 22–28 марта 1983 года
 17 гаага, 10–16 апреля 1984 года
 18 гаага, 5–11 ноября 1985 года
 19 гаага, 17–23 марта 1987 года
 20 гаага, 7–12 марта 1988 года
 21 гаага, 13–18 марта 1989 года
 22 гаага, 19–24 марта 1990 года
 23 гаага, 4–9 марта 1991 года
 24 гаага, 23–28 марта 1992 года
 25 гаага, 22–26 марта 1993 года
 26 гаага, 7–11 марта 1994 года
 27 гаага, 20–24 марта 1995 года
 28 манила, Филиппины, 18–22 марта 1996 года
 29 гаага, 17–21 марта 1997 года
 30 гаага, 9–13 марта 1998 года
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 31 гаага, 22–26 марта 1999 года
 32 Пекин, Китай, 20–24 марта 2000 года
 33 гаага, 12–16 марта 2001 года
 34 Роттердам, 11–15 марта 2002 года
 35 Аруша, танзания, 17–21 марта 2003 года
 36 Роттердам, 22–26 марта 2004 года
 37 гаага, 25–29 апреля 2005 года
 38 гаага, 24—28 апреля 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) установление или утверждение предельно допустимых концентраций 
для индивидуальных пищевых добавок;

б) подготовка списков приоритетных пищевых добавок для токсикологи-
ческой оценки Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пище-
вым добавкам;

в) определение функциональных классов для отдельных пищевых добавок;

г) разработка спецификаций идентичности и чистоты пищевых добавок 
для утверждения Комиссией;

д) рассмотрение методов анализа для их определения в пищевых продук-
тах;

е) рассмотрение и разработка стандартов или норм и правил в родствен-
ных сферах, таких, как маркировка пищевых добавок, продающихся как 
самостоятельный товар.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ЗАГРЯЗНЯющИм ПРИмЕСЯм в ПИщЕвЫХ ПРОДУК-

ТАХ (CХ-735)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: НИДЕРЛАНДЫ

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) установление или утверждение предельно допустимых уровней или 
ориентировочных концентраций для загрязняющих примесей или естест-
венно встречающихся токсинов в продуктах питания или кормах;

б) подготовка списков приоритетных загрязняющих примесей или естес-
твенно встречающихся токсинов для токсикологической оценки Объеди-
ненным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам;

в) разработка методов анализа для определения загрязняющих примесей 
и естественно встречающихся токсинов в продуктах питания и кормах;

г) рассмотрение и разработка стандартов или норм и правил в родствен-
ных сферах;
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д) рассмотрение других  веществ, определенных Комиссией в отношении 
загрязняющих примесей или естественно встречающихся токсинов в про-
дуктах питания или кормах.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ГИГИЕНЕ ПИщЕвЫХ ПРОДУКТОв (CX-712)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: США

СЕССИИ:

 1 Вашингтон, 27–28 мая 1964 года
 2 Рим, 14–16 июня 1965 года
 3 Рим, 31 мая – 3 июня 1966 года
 4 Вашингтон, 12–16 июня 1967 года
 5 Вашингтон, 6–10 мая 1968 года
 6 Вашингтон, 5–9 мая 1969 года
 7 Вашингтон, 25–29 мая 1970 года
 8 Вашингтон, 14–18 мая 1971 года
 9 Вашингтон, 19–23 мая 1972 года
 10 Вашингтон, 14–18 мая 1973 года
 11 Вашингтон, 10–14 июня 1974 года
 12 Вашингтон, 12–16 мая 1975 года
 13 Рим, 10–14 мая 1976 года
 14 Вашингтон, 29 августа – 2 сентября 1977 г.
 15 Вашингтон, 18–22 сентября 1978 года
 16 Вашингтон, 23–27 июля 1979 года
 17 Вашингтон, 17–21 ноября 1980 года
 18 Вашингтон, 22–26 февраля 1982 года
 19 Вашингтон, 26–30 сентября 1983 года
 20 Вашингтон, 1–5 октября 1984 года
 21 Вашингтон, 23–27 сентября 1985 года
 22 Вашингтон, 20–24 октября 1986 года
 23 Вашингтон, 21–25 марта 1988 года
 24 Вашингтон, 16–20 октября 1989 года
 25 Вашингтон, 28 октября – 1 ноября 1991 года
 26 Вашингтон, 1–5 марта 1993 года
 27 Вашингтон, 17–21 октября 1994 года
 28 Вашингтон, 27 ноября – 1 декабря 1995 года
 29 Вашингтон, 21–25 октября 1996 года
 30 Вашингтон, 20–24 октября 1997 года
 31 Орландо, Флорида, 26–30 октября 1998 года
 32 Вашингтон, 29 ноября – 4 декабря 1999 года
 33 Вашингтон, 23–28 октября 2000 года
 34 бангкок, таиланд, 8–13 октября 2001 года
 35 Орландо, Флорида, 27 января – 1 февраля 2003 года
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 36 Вашингтон, 29 марта – 3 апреля 2004 года
 37 буэнос-Айрес, Аргентина, 14–19 марта 2005 года
 38 хьюстон, 4–9 декабря 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) подготовка проектов базовых положений по гигиене пищевых продук-
тов, применяемых ко всем пищевым продуктам37;

б) рассмотрение, изменение и подтверждение положений по гигиене, 
подготовленных комитетами Кодекса по товарам, и содержащихся в стан-
дартах Кодекса на товары;

в) рассмотрение, изменение и подтверждение положений по гигие-
не, подготовленных комитетами Кодекса по товарам, и содержащихся  
в нормах и правилах, за исключением случаев, когда Комиссия прини-
мает иное решение;

г) подготовка проектов положений по гигиене, применимых к конкрет-
ным пищевым продуктам или группам независимо от того, входят ли они 
в круг ведения комитета Кодекса по товарам или нет;

д) рассмотрение конкретных связанных с гигиеной проблем по поруче-
нию Комиссии;

е) подготовка предложений и выбор приоритетных направлений, по 
которым необходимо провести микробиологическую оценку риска на 
международном уровне, подготовка вопросов специалистам по оценке 
риска;

ж) рассмотрение вопросов по предупреждению и минимизации микро-
биологического риска в области гигиены пищевых продуктов, включая 
облучение продуктов питания и в связи с оценкой риска ФАО и ВОЗ.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО мАРКИРОвКЕ ПИщЕвЫХ ПРОДУКТОв (CX-714)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: КАНАДА

СЕССИИ:

 1 Оттава, 21–25 июня 1965 года
 2 Оттава, 25–29 июля 1966 года
 3 Оттава, 26–30 июня 1967 года
 4 Оттава, 23–28 сентября 1968 года
 5 Рим, 6 апреля 1970 года
 6 женева, 28–29 июня 1971 года

37  Понятие «гигиена» включает, при необходимости, микробиологические спецификации 

пищевых продуктов и соответствующую методику.
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   7 Оттава, 5–10 июня 1972 года
   8 Оттава, 28 мая – 1 июня 1973 года
   9 Рим, 26–27 июня 1974 года
 10 Оттава, 26–30 мая 1975 года
 11 Рим, 25–26 марта 1976 года
 12 Оттава, 16–20 мая 1977 года
 13 Оттава, 16–20 июля 1979 года
 14 Рим, 28–30 ноября 1979 года
 15 Оттава, 10–14 ноября 1980 года
 16 Оттава, 17–21 мая 1982 года
 17 Оттава, 12–21 октября 1983 года
 18 Оттава, 11–18 марта 1985 года
 19 Оттава, 9–13 марта 1987 года
 20 Оттава, 3–7 апреля 1989 года
 21 Оттава, 11–15 марта 1991 года
 22 Оттава, 26–30 апреля 1993 года
 23 Оттава, 24–28 октября 1994 года
 24 Оттава, 14–17 мая 1996 года
 25 Оттава, 15–18 апреля 1997 года
 26 Оттава, 26–29 мая 1998 года
 27 Оттава, 27–30 апреля 1999 года
 28 Оттава, 5–9 мая 2000 года
 29 Оттава, 1–4 мая 2001 года
 30 галифакс, 6–10 мая 2002 года
 31 Оттава, 28 апреля – 2 мая 2003 года
 32 монреаль, 10–14 мая 2004 года
 33 Кота-Кинабалу, малайзия, 9–13 мая 2005 г.
 34 Оттава, 1–5 мая 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) подготовка проектов положений по маркировке, применимых ко всем 
пищевым продуктам;

б) рассмотрение, изменение и подтверждение проектов специальных по-
ложений по маркировке, подготовленных комитетами Кодекса в проектах 
стандартов, норм и правил и методических указаний;

в) изучение специальных задач маркировки по поручению Комиссии;

г) изучение проблем, связанных с рекламой пищевых продуктов, с осо-
бым вниманием к заявлениям в маркировке и описаниям, вводящим  
в заблуждение.
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КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО мЕТОДАм АНАЛИЗА И ОТБОРА ПРОБ (CX-715)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ВЕНГРИЯ (c 7-ОЙ СЕССИИ), ФЕДЕРАТИВНАЯ  

РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ (1–6-Я СЕССИИ)

СЕССИИ:

 1 берлин, 23–24 сентября 1965 года
 2 берлин, 20–23 сентября 1966 года
 3 берлин, 24–27 октября 1967 года
 4 берлин, 11–15 ноября 1968 года
 5 Кельн, 1–6 декабря 1969 года
 6 бонн — бад годесберг, 24–28 января 1971 года
 7 будапешт, 12–18 сентября 1972 года
 8 будапешт, 3–7 сентября 1973 года
 9 будапешт, 27–31 октября 1975 года
 10 будапешт, 24–28 октября 1977 года
 11 будапешт, 2–6 июля 1979 года
 12 будапешт, 11–15 мая 1981 года
 13 будапешт, 29 ноября – 3 декабря 1982 года
 14 будапешт, 26–30 ноября 1984 года
 15 будапешт, 10–14 ноября 1986 года
 16 будапешт, 14–19 ноября 1988 года
 17 будапешт, 8–12 апреля 1991 года
 18 будапешт, 9–13 ноября 1992 года
 19 будапешт, 21–25 марта 1994 года
 20 будапешт, 2–6 октября 1995 года
 21 будапешт, 10–14 марта 1997 года
 22 будапешт, 23–27 ноября 1998 года
 23 будапешт, 26 февраля – 1 марта 2001 года
 24 будапешт, 18–22 ноября 2002 года
 25 будапешт, 8–12 марта 2004 года
 26 будапешт, 4–8 апреля 2005 года
 27 будапешт, 15–19 мая 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) определение критериев, соответствующих «методам анализа и отбора 
проб Кодекса»;

б) выполнение функций координирующего органа в рамках Кодекса при 
взаимодействии с другими международными группами, работающими 
над методами анализа и отбора проб, а также над системами проверки ка-
чества лабораторий;

в) формирование на основе окончательных рекомендаций, представлен-
ных иными органами, указанными в пункте (б), «Рекомендованных мето-
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дов анализа и отбора проб, соответствующих стандартам Кодекса», кото-
рые являются общеприменимыми для ряда пищевых продуктов;

г) рассмотрение, изменение (при необходимости) и утверждение методов 
анализа и отбора проб, предлагаемых комитетами Кодекса по товарам, за 
исключением методов анализа и отбора проб для определения содержа-
ния остатков пестицидов или ветеринарных лекарственных препаратов 
в пищевых продуктах, оценки микробиологического качества и безопас-
ности пищевых продуктов, оценки спецификаций для пищевых добавок, 
которые не входят в круг ведения данного комитета;

д) по мере необходимости разработка планов и процедур отбора проб;

е) рассмотрение конкретных задач, связанных с отбором проб и анализом, 
по запросу Комиссии или какого-либо из ее комитетов;

ж) подготовка процедур, протоколов, методических указаний и родствен-
ных текстов по оценке качества работы и системам проверки качества 
аналитических лабораторий, проводящих анализ пищевых продуктов.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ОСТАТКАм ПЕСТИцИДОв (CX-718)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: КИТАЙ (ПОСЛЕ 37 СЕССИИ), НИДЕРЛАНДЫ  

(С 1–37 СЕССИИ)

СЕССИИ:

 1 гаага, 17–21 января 1966 года
 2 гаага, 18–22 сентября 1967 года
 3 Арнем, 30 сентября – 4 октября 1968 года
 4 Арнем, 6–14 октября 1969 года
 5 гаага, 28 сентября – 6 октября 1970 года
 6 гаага, 16–23 октября 1972 года
 7 гаага, 4–9 февраля 1974 года
 8 гаага, 3–8 марта 1975 года
 9 гаага, 14–21 февраля 1977 года
 10 гаага, 29 мая – 5 июня 1978 года
 11 гаага, 11–18 июня 1979 года
 12 гаага, 2–9 июня 1980 года
 13 гаага, 15–20 июня 1981 года
 14 гаага, 14–21 июня 1982 года
 15 гаага, 3–10 октября 1983 года
 16 гаага, 24 мая – 4 июня 1984 года
 17 гаага, 25 марта – 1 апреля 1985 года
 18 гаага, 21–28 апреля 1986 года
 19 гаага, 6–13 апреля 1987 года
 20 гаага, 18–25 апреля 1988 года



1��

Раздел	IV

 21 гаага, 10–17 апреля 1989 года
 22 гаага, 23–30 апреля 1990 года
 23 гаага, 15–22 апреля 1991 года
 24 гаага, 6–13 апреля 1992 года
 25 гавана, Куба, 19–26 апреля 1993 года
 26 гаага, 11–18 апреля 1994 года
 27 гаага, 24 апреля – 1 мая 1995 года
 28 гаага, 15–20 апреля 1996 года
 29 гаага, 7–12 апреля 1997 года
 30 гаага, 20–25 апреля 1998 года
 31 гаага, 12–17 апреля 1999 года
 32 гаага, 1–8 мая 2000 года
 33 гаага, 2–7 апреля l 2001 года
 34 гаага, 13–18 мая 2002 года
 35 Роттердам, 31 марта – 5 апреля 2003 года
 36 Нью-дели, Индия, 19–24 апреля 2004 года
 37 гаага, 18–23 апреля 2005 года
 38 Форталеза, бразилия, 3–8 апреля 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) установление предельно допустимых концентраций остатков пес-
тицидов в конкретных пищевых продуктах или группах пищевых про-
дуктов;

б) установление предельно допустимых концентраций остатков пестици-
дов в определенных кормах для животных, перемещающихся в междуна-
родной торговле, если это оправдано необходимостью охраны здоровья 
человека;

в) подготовка списков приоритетов по пестицидам для оценки совмест-
ным совещанием ФАО/ВОЗ по остаткам пестицидов (ссОП);

г) рассмотрение методов отбора проб и анализа для целей определения 
остатков пестицидов в пищевых продуктах и кормах;

д) рассмотрение иных вопросов, связанных с безопасностью пищевых 
продуктов и кормов, содержащих остатки пестицидов;

е) установление предельно допустимых концентраций для промышлен-
ных загрязняющих веществ и загрязняющих примесей, попадающих из 
окружающей среды, сходных с пестицидами химически или по другим 
признакам, в конкретных пищевых продуктах или группах.
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КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ОСТАТКАм вЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТвЕННЫХ  

ПРЕПАРАТОв в ПИщЕвЫХ ПРОДУКТАХ (CX-730)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

СЕССИИ:

 1 Вашингтон, 27–31 октября 1986 года
 2 Вашингтон, 30 ноября – 4 декабря 1987 года
 3 Вашингтон, 31 октября – 4 ноября 1988 года
 4 Вашингтон, 24–27 октября 1989 года
 5 Вашингтон, 16–19 октября 1990 года
 6 Вашингтон, 22–25 октября 1991 года
 7 Вашингтон, 20–23 октября 1992 года
 8 Вашингтон, 7–10 июня 1994 года
 9 Вашингтон, 5–8 декабря 1995 года
 10 сан-хосе (Коста-Рика), 29 октября – 1 ноября 1996 года
 11 Вашингтон, 15–18 сентября 1998 года
 12 Вашингтон, 28–31 марта 2000 года
 13 чарльстон, южная Каролина, 4–7 декабря 2001 года
 14 Арлингтон, Виргиния, 4–7 марта 2003 года
 15 Александрия, Виргиния, 26–29 октября 2004 года
 16 Канкун, мексика, 8–12 мая 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) определение приоритетов работы по рассмотрению остатков ветери-
нарных лекарственных препаратов в пищевых продуктах;

б) разработка рекомендаций по предельно допустимым конценрациям та-
ких веществ;

в) разработка норм и правил, при необходимости;

г) рассмотрение методов анализа и отбора проб для определения остатков 
ветеринарных лекарственных препаратов в пищевых продуктах.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО СИСТЕмАм КОНТРОЛЯ И СЕРТИФИКАцИИ  

И ИмПОРТА И ЭКСПОРТА ПИщЕвЫХ ПРОДУКТОв (CX-733)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: АВСТРАЛИЯ

СЕССИИ:

 1 Канберра, 21–25 сентября 1992 года
 2 Канберра, 29 ноября – 3 декабря 1993 года
 3 Канберра, 27 февраля – 3 марта 1995 года
 4 сидней, 19–23 февраля 1996 года
 5 сидней, 17–21 февраля 1997 года
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 6 мельбурн, 23–27 февраля 1998 года
 7 мельбурн, 22–26 февраля 1999 года
 8 Аделаида, 21–25 февраля 2000 года
 9 Перт, 11–15 декабря 2000 года
 10 брисбон, 25 февраля – 1 марта 2002 года
 11 Аделаида, 2–6 декабря 2002 года
 12 брисбон, 1–5 декабря 2003 года
 13 мельбурн, 6–10 декабря 2004 года
 14 мельбурн, 28 ноября — 2 декабря 2006 года
 15 мар дель Плата, Аргентина, 6–10 ноября 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) разработка принципов и методических указаний для систем контроля  
и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов в целях гармо-
низации методов и процедур, гарантирующих защиту здоровья потре-
бителей, добросовестность торговли, а также содействующих развитию 
международной торговли продовольствием;

б) разработка принципов и методических указаний по применению мер 
компетентными органами экспортирующих и импортирующих стран  
в целях обеспечения, когда это необходимо, гарантий того, что пищевая 
продукция соответствует требованиям, в особенности, законодательно 
установленным требованиям по защите здоровья;

в) разработка методических указаний по использованию, при необхо-
димости, систем обеспечения качества38, гарантирующих, что пище-
вые продукты соответствуют предъявляемым требованиям, а также 
содействовать признанию этих систем для упрощения торговли про-
довольственными товарами в рамках двусторонних/многосторонних 
соглашений;

г) в целях международной гармонизации разработка методических указа-
ний и критериев в отношении формата, деклараций и языка официаль-
ных сертификатов, которые могут потребоваться странам;

д) подготовка рекомендаций по информационному обмену в отношении 
контроля импорта/экспорта пищевых продуктов;

е) проведение консультаций с иными международными группами, рабо-
тающими над вопросами, связанными с системами контроля и сертифи-
кации пищевых продуктов;

38  «Обеспечение качества» означает все планируемые и систематические действия, необ-

ходимые для того, чтобы обеспечить должную уверенность в том, что продукт или услуга 

будут соответствовать установленным требования качества (ИсО-8402 Качество – глос-

сарий)
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ж) по поручению Комиссии рассмотрение иных вопросов в области сис-
тем контроля и сертификации пищевых продуктов.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ПИТАНИю И ПРОДУКТАм ДЛЯ СПЕцИАЛЬНОГО  

ПИТАНИЯ (CX-720)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

СЕССИИ:

 1 Фрайбург в бресгау, 2–5 мая 1966 года
 2 Фрайбург в бресгау, 6–10 ноября 1967 года
 3 Кельн, 14–18 октября 1968 года
 4 Кельн, 3–7 ноября 1969 года
 5 бонн, 30 ноября – 4 декабря 1970 года
 6 бонн, 6–10 декабря 1971 года
 7 Кельн, 10–14 октября 1972 года
 8 бонн-бад годесберг, 9–14 сентября 1974 года
 9 бонн, 22–26 сентября 1975 года
 10 бонн, 28 февраля – 4 марта 1977 года
 11 бонн — бад годесберг, 23–27 октября 1978 года
 12 бонн — бад годесберг, 29 сентября – 3 октября 1980 года
 13 бонн — бад годесберг, 20–24 сентября 1982 года
 14 бонн — бад годесберг, 24 января – 1 февраля 1985 года
 15 бонн — бад годесберг, 12–16 января 1987 года
 16 бонн — бад годесберг, 29 сентября – 7 октября 1988 года
 17 бонн — бад годесберг, 18–22 февраля 1991 года
 18 бонн — бад годесберг, 28 сентября – 2 октября 1992 года
 19 бонн — бад годесберг, 27–31 марта 1995 года
 20 бонн — бад годесберг, 7–11 октября 1996 года
 21 берлин, 21–25 сентября 1998 года
 22 берлин, 19–23 июня 2000 года
 23 берлин, 26–30 ноября 2001 года
 24 берлин, 4–8 ноября 2002 года
 25 бонн, 3–7 ноября 2003 года
 26 бонн, 1–5 ноября 2004 года
 27 бонн, 21–25 ноября 2005 года
 28 чанг мей, таиланд, 30 октября — 3 ноября 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) изучение конкретных пищевых проблем по поручению Комиссии  
и подготовка рекомендаций по общим вопросам питания для Комиссии;

б) при необходимости, подготовка проектов общих положений по аспек-
там питания, касающимся всех пищевых продуктов;
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в) разработка стандартов, методических указаний или родственных текс-
тов по пищевым продуктам для специального питания, при необходимос-
ти, совместно с другими комитетами;

г) рассмотрение, изменение и утверждение положений по аспектам пи-
тания, предлагаемых для включения в стандарты, методические указания 
или родственные тексты Кодекса.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО КАКАО-ПРОДУКТАм И ШОКОЛАДУ (CX-708)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ШВЕЙЦАРИЯ

СЕССИИ:

 1 Нушатель, 5–6 ноября 1963 года
 2 монтре, 22–24 апреля 1964 года
 3 цюрих, 10–12 марта 1965 года
 4 берн, 15–17 марта 1966 года
 5 лугано, 9–12 мая 1967 года
 6 монтре, 2–5 июля 1968 года
 7 хорген, (цюрих), 23–27 июня 1969 года
 8 люцерн, 29 июня – 3 июля 1970 года
 9 Нушатель, 27 сентября – 1 октября 1971 года
 10 лозанна, 7–11 мая 1973 года
 11 цюрих, 2–6 декабря 1974 года
 12 бьенн, 1–5 ноября 1976 года
 13 Аарау, 2–6 апреля 1979 года
 14 лозанна, 21–25 апреля 1980 года
 15 Нушатель, 29 марта – 2 апреля 1982 года
 16 тун, 30 сентября – 2 октября 1996 года
 17 берн, 16–18 ноября 1998 года
 18 Фрайбург, 2–4 ноября 2000 года
 19 Фрайбург, 3–5 октября 2001 года

 Работа отложена sine die.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов на какао-продукты и шоколад.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО САХАРАм (CX-710)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СЕССИИ:

 1 лондон, 3–5 марта 1964 года
 2 лондон, 2–4 марта 1965 года
 3 лондон, 1–3 марта 1966 года
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 4 лондон, 18–21 апреля 1967 года
 5 лондон, 10–12 сентября 1968 года
 6 лондон, 19–22 марта 1974 года
 7 лондон, 9–11 февраля 2000 года

 Работа отложена sine die.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов на все виды сахаров и продукты 
из сахара.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ПЕРЕРАБОТАННЫм ФРУКТАм И ОвОщАм (CX-713)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

СЕССИИ:

 1 Вашингтон, 29–30 мая 1964 года
 2 Рим, 8–11 июня 1965 года
 3 Рим, 6–10 июня 1966 года
 4 Вашингтон, 19–23 июня 1967 года
 5 Вашингтон, 13–17 мая 1968 года
 6 Вашингтон, 12–16 мая 1969 года
 7 Вашингтон, 1–5 июня 1970 года
 8 Вашингтон, 7–11 июня 1971 года
 9 Вашингтон, 12–16 июня 1972 года
 10 Вашингтон, 21–25 мая 1973 года
 11 Вашингтон, 3–7 июня 1974 года
 12 Вашингтон, 19–23 мая 1975 года
 13 Вашингтон, 9–13 мая 1977 года
 14 Вашингтон, 25–29 сентября 1978 года
 15 Вашингтон, 17–21 марта 1980 года
 16 Вашингтон, 22–26 марта 1982 года
 17 Вашингтон, 13–17 февраля 1984 года
 18 Вашингтон, 10–14 марта 1986 года
 19 Вашингтон, 16–20 марта 1998 года
 20 Вашингтон, 11–15 сентября 2000 года
 21 сан-Антонио, техас, 23–27 сентября 2002 года
 22 Вашингтон, 27 сентября – 1 октября 2004
 23 Арлингтон, Виргиния, 16–21 октября 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов на все виды переработанных 
фруктов и овощей, в том числе на сушеные продукты, консервирован-
ный горошек и фасоль, джемы и желе, за исключением сушеного чернос-
лива, фруктовых или овощных соков. Комиссия также поручила данно-
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му комитету работу по пересмотру стандартов на быстрозамороженные 
фрукты и овощи.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ЖИРАм И мАСЛАм (CX-709)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СЕССИИ:

 1 лондон, 25–27 февраля 1964 года
 2 лондон, 6–8 апреля 1965 года
 3 лондон, 29 марта – 1 апреля 1966 года
 4 лондон, 24–28 апреля 1967 года
 5 лондон, 16–20 сентября 1968 года
 6 мадрид, 17–20 ноября 1969 года
 7 лондон, 25–29 марта 1974 года
 8 лондон, 24–28 ноября 1975 года
 9 лондон, 28 ноября – 2 декабря 1977 года
 10 лондон, 4–8 декабря 1978 года
 11 лондон, 23–27 июня 1980 года
 12 лондон, 19–23 апреля 1982 года
 13 лондон, 23–27 февраля 1987 года
 14 лондон, 27 сентября – 1 октября 1993 года
 15 лондон, 4–8 ноября 1996 года
 16 лондон, 8–12 марта 1999 года
 17 лондон, 19–23 февраля 2001 года
 18 лондон, 3–7 февраля 2003 года
 19 лондон, 21–25 февраля 2005 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов на жиры и масла животного, расти-
тельного и морского происхождения, включая маргарин и оливковое масло.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО мЯСУ (CX-717)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

СЕССИИ:

 1 Кульмбах, 28–30 октября 1965 года
 2 Кульмбах, 5–8 июля 1966 года
 3 Кульмбах, 15–17 ноября 1967 года
 4 Кульмбах, 18–20 июня 1969 года
 5 бонн, 16–20 ноября 1970 года
 6 Кульмбах, 1–5 ноября 1971 года
 7 Кульмбах, 25–29 июня 1973 года

 ликвидирован 16-ой сессией Комиссии (1985 год).
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КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов и/или описательных текстов и/или 
норм и правил, при необходимости, для целей классификации, описания 
и сортировки по качеству туш и мясных отрубов говядины, телятины, ба-
ранины, мяса ягнят и свинины.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ГИГИЕНЕ мЯСА (CX-723)

создан как Комитет Кодекса по гигиене мяса на основании резолюции 
8-й сессии Комиссии Кодекс Алиментариус (1971 год). сфера действий 
и наименование комитета расширились после 24-й сессии Комиссии 
(2001 год), когда было включено мясо птицы. Указание на мясо птицы 
в наименовании и сфере действий было удалено 26-й сессией Комис-
сии (2003 год).

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

СЕССИИ:

 1 лондон, 10–15 апреля 1972 года
 2 лондон, 18–22 июня 1973 года
 3 лондон, 25–29 ноября 1974 года
 4 лондон, 18–22 мая 1981 года
 5 лондон, 11–15 октября 1982 года
 6 Рим, 14–18 октября 1991 года
 7 Рим, 29 марта – 2 апреля 1993 года
 8 Веллингтон, 18–22 февраля 2002 г.
 9 Веллингтон, 17–21 февраля 2003 г.
 10 Оклэнд, 16–20 февраля 2004 года
 11 Крайстчерч, 14–17 февраля 2005 года

 Работа отложена sine die.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов и/или норм и правил по гиги-
ене мяса.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ПЕРЕРАБОТАННОмУ мЯСУ И ПРОДУКТАм ИЗ мЯСА 

ПТИцЫ (CX-721)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ДАНИЯ

СЕССИИ:

 1 Кулмбах, 4–5 июля 1966 года
 2 Копенгаген, 2–6 октября 1967 года
 3 Копенгаген, 24–28 июня 1968 года
 4 Копенгаген, 9–13 июня 1969 года
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 5 Копенгаген, 23–27 ноября1970 года
 6 Копенгаген, 17–21 апреля 1972 года
 7 Копенгаген, 3–7 декабря 1973 года
 8 Копенгаген, 10–14 марта 1975 года
 9 Копенгаген, 29 ноября – 3 декабря 1976 года
 10 Копенгаген, 20–24 ноября 1978 года
 11 Копенгаген, 22–26 сентября 1980 года
 12 Копенгаген, 4–8 октября 1982 года
 13 Копенгаген, 23–26 октября 1984 года
 14 Копенгаген, 12–16 сентября 1988 года
 15 Копенгаген, 8–12 октября 1990 года

 ликвидирован 23-ей сессией Комиссии (1999 год).

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов на продукты переработки мяса, 
включая мясо в потребительской расфасовке, а также на продукты пере-
работки мяса птицы.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО РЫБЕ И РЫБНЫм ПРОДУКТАм (CX-722)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: НОРВЕГИЯ

СЕССИИ:

 1 берген, 29 августа – 2 сентября 1966 года
 2 берген, 9–13 октября 1967 года
 3 берген, 7–11 октября 1968 года
 4 берген, 29 сентября 8 – октября 1969 года
 5 берген, 5–10 октября 1970 года
 6 берген, 4–8 октября 1971 года
 7 берген, 2–7 октября 1972 года
 8 берген, 1–6 октября 1973 года
 9 берген, 30 сентября – 5 октября 1974 года
 10 берген, 29 сентября – 4 октября 1975 года
 11 берген, 27 сентября – 2 октября 1976 года
 12 берген, 3–8 октября 1977 года
 13 берген, 7–11 мая 1979 года
 14 берген, 5–10 мая 1980 года
 15 берген, 3–8 мая 1982 года
 16 берген, 7–11 мая 1984 года
 17 Осло, 5–9 мая 1986 года
 18 берген, 2–6 мая 1988 года
 19 берген, 11–15 июня 1990 года
 20 берген, 1–5 июня 1992 года
 21 берген, 2–6 мая 1994 года
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 22 берген, 6–10 мая 1996 года
 23 берген, 8–12 июня 1998 года
 24 Алесунд, 5–9 июня 2000 года
 25 Алесунд, 3–7 июня 2002 года
 26 Алесунд, 13–17 октября 2003 года
 27  Кейптаун, юАР, 28 февраля – 4 марта 2005 г.
 28 Пекин, Китай, 18–22 сентября 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов на свежую, замороженную (в том 
числе быстрозамороженную) или иным образом переработанную рыбу, 
ракообразные и моллюски.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ПИщЕвОмУ ЛЬДУ (CX-724)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ШВЕЦИЯ

СЕССИИ:

 1 стокгольм, 18–22 февраля 1974 года
 2 стокгольм, 23–27 июня 1975 года
 3 стокгольм, 11–15 октября 1976 года

 ликвидирован 22-ой сессией Комиссии (1997 год).

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов на все виды пищевого льда, вклю-
чая смеси и порошки, используемые при их изготовлении.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО СУПАм И БУЛЬОНАм (CX-726)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ШВЕЙЦАРИЯ

СЕССИИ:

 1 берн, 3–7 ноября 1975 года
 2 сант-галлен, 7–11 ноября 1977 года

 ликвидирован 24-ой сессией Комиссии (2001 год).

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов на супы, бульоны и консоме.
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КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ПРОДУКТАм ИЗ ЗЕРНОвЫХ, СТРУЧКОвЫХ 

И БОБОвЫХ РАСТЕНИЙ (CX-729)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

СЕССИИ:

 1 Вашингтон, 24–28 марта 1980 года
 2 Вашингтон, 27 апреля – 1 мая 1981 года
 3 Вашингтон, 25–29 октября 1982 года
 4 Вашингтон, 24–28 сентября 1984 года
 5 Вашингтон, 17–21 марта 1986 года
 6 Вашингтон, 24–28 октября 1988 года
 7 Вашингтон, 22–26 октября 1990 года
 8 Вашингтон, 26–30 октября 1992 года
 9 Вашингтон, 31 октября – 4 ноября 1994 года

 Работа отложена sine die.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов и/или норм и правил на зерновые, 
бобовые и зернобобовые культуры, а также на продукты из них.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО РАСТИТЕЛЬНЫм БЕЛКАм (CX-728)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: КАНАДА

СЕССИИ:

 1 Оттава, 3–7 ноября 1980 года
 2 Оттава, 1–5 марта 1983 года
 3 Оттава, 6–10 февраля 1984 года
 4 гавана, 2–6 февраля 1987 года
 5 Оттава, 6–10 февраля 1989 года

 Работа отложена sine die.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка определений и международных стандартов на продукты из 
растительных белков, полученные от любых представителей царства рас-
тений, в том виде, как они потребляются человеком, и разработка методи-
ческих указаний о применении продуктов из растительных белков в сис-
теме продовольственного снабжения, о требованиях к пищевой ценности 
и безопасности, о маркировке, и о других аспектах.
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КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО СвЕЖИм ФРУКТАм И ОвОщАм (CX-731)

создан 17-ой сессией Комиссии (1987 год) как Комитет Кодекса по све-
жим тропическим фруктам и овощам. его наименование и круг ведения 
были изменены на 21-ой сессии Комиссии (1995 год).

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: МЕКСИКА

СЕССИИ:

 1 мехико, 6–10 июня 1988 года
 2 мехико, 5–9 марта 1990 года
 3 мехико, 23–27 сентября 1991 года
 4 мехико, 1–5 февраля 1993 года
 5 мехико, 5–9 сентября 1994 года
 6 мехико, 29 января – 2 февраля 1996 года
 7 мехико, 8–12 сентября 1997 года
 8 мехико, 1–5 марта 1999 года
 9 мехико, 9–13 октября 2000 года
 10 мехико, 10–14 июня 2002 года
 11 мехико, 8–12 сентября 2003 года
 12 мехико, 16–20 мая 2005 года
 13 мехико, 25–29 сентября 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) разработка международных стандартов и норм и правил на свежие 
фрукты и овощи;

б) проведение консультаций с Рабочей группой еэК ООН по стандартам 
качества сельскохозяйственной продукции при разработке международ-
ных стандартов и норм и правил, которые предотвратили бы дублирова-
ние стандартов или норм и правил и гарантировали их соответствие еди-
ному общему формату39;

в) проведение консультаций, при необходимости, с другими международ-
ными организациями, которые занимаются вопросами стандартизации 
свежих фруктов и овощей.

39  Рабочая группа по стандартам качества сельскохозяйственной продукции европейской 

экономической комиссии ООН:

1) может рекомендовать, чтобы международный стандарт на фрукты и овощи был раз-

работан Кодекса, и представить эту рекомендацию или Комитету Кодекса по свежим 

фруктам и овощам на рассмотрение, или Комиссии на утверждение;

2) может подготовить «предлагаемые проекты стандартов» на свежие фрукты или овощи 

по просьбе Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам или Комиссии для распро-

странения секретариатом на стадии 3 «Порядка» Кодекса и для дальнейших действий 

Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам;
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КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО мОЛОКУ И мОЛОЧНЫм ПРОДУКТАм (CX-703)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

СЕССИИ:

 1 Рим, 28 ноября – 2 декабря 1994 года
 2 Рим, 27–31 мая 1996 года
 3 монтевидео (Уругвай), 18–22 мая 1998 года
 4 Веллингтон, 28 февраля – 4 марта 2000 года
 5 Веллингтон, 8–12 апреля 2002 года
 6 Оклэнд, 26–30 апреля 2004 года
 7 Квинстон, 27 марта — 1 апреля 2006 года

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов, норм и правил и родственных 
текстов по молоку и молочным продуктам.

КОмИТЕТ КОДЕКСА ПО ПРИРОДНЫм мИНЕРАЛЬНЫм вОДАм (CX-719)

Комитет был создан Комиссией как региональный (европейский) коми-
тет Кодекса, но затем ему было поручена разработка всемирных стандар-
тов на природные минеральные воды и на бутилированную (упакован-
ную) воду, не являющуюся природной минеральной водой.

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ШВЕЙЦАРИЯ

СЕССИИ:

 1 Аарау, 24–25 февраля 1966 года
 2 монтре, 6–7 июля 1967 года
 3 бад Рагаз, 9 мая 1968 года
 4 Вена, 12–13 июня 1972 года
 5 тун, 3–5 октября 1996 года
 6 берн, 19–21 ноября 1998 года
 7 Фрайбург, 30 октября – 1 ноября 2000 г.

 Работа отложена sine die.

3) может рассмотреть «предлагаемые проекты стандартов» и «проекты стандартов» на 

свежие фрукты и овощи и направить в Комитет Кодекса по свежим фруктам и овощам 

на стадиях 3 и 6 порядка Кодекса;

4) может выполнить определенные задания, связанные с разработкой стандартов на 

свежие фрукты и овощи, по просьбе Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам. 

«Предлагаемые проекты стандартов» и «проекты стандартов» Кодекса на свежие фрук-

ты и овощи на стадиях 3 и 6 порядка Кодекса должны направляться в секретариат еэК 

ООН для получения отзывов.
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КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка региональных стандартов на природные минеральные воды.

СПЕцИАЛЬНАЯ мЕЖПРАвИТЕЛЬСТвЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА КОДЕКСА 

ПО ФРУКТОвЫм И ОвОщНЫм СОКАм (CX-801)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: БРАЗИЛИЯ

СЕССИИ:

 1 бразилиа, 18–22 сентября 2000 года
 2 Рио-де-жанейро, 23–26 апреля 2002 года
 3 сальвадор (бахия), 6–10 мая 2003 года
 4 Форталеза, 11–15 октября 2004 года

ликвидирована 28-ой сессией Комиссии (2005 год) после завершения 
своего мандата.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

специальная (аd hoc) рабочая группа группа:

а) осуществляет пересмотр и объединение существующих стандартов  
и методических указаний Кодекса на фруктовые и овощные соки и со-
путствующие продукты, отдавая предпочтение общим стандартам;

б) осуществляет пересмотр и актуализацию методов анализа и отбора проб 
указанных продуктов;

в) завершает свою работу до 28-ой сессии Комиссии (2005 год).

СПЕцИАЛЬНАЯ мЕЖПРАвИТЕЛЬСТвЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА КОДЕКСА ПО 

ПИщЕвЫм ПРОДУКТАм, ПОЛУЧЕННЫм ПОСРЕДСТвОм  

БИОТЕХНОЛОГИИ (CX-802)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ЯПОНИЯ

СЕССИИ:

 1 чиба, 14–17 марта 2000 года
 2 чиба, 25–29 марта 2001 года
 3 Иокогама, 4–8 марта 2002 года
 4 Иокогама, 11–14 марта 2003 года
 5 чиба, 19–23 сентября 2005 года
 6 чиба, 27 ноября — 1 декабря 2006 года

специальная межправительственная рабочая группа Кодекса по пище-
вым продуктам, полученным посредством биотехнологии, была ликви-
дирована 26-ой сессией Комиссии (в 2003 году) после завершения свое-
го первоначального мандата. специальная рабочая группа была создана 
вновь 27-ой сессией Комиссии (2004 год).
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ЦЕЛИ (1999–2003)

Разработка стандартов, методических указаний или рекомендаций на пище-
вые продукты, полученные посредством биотехнологии, или на характерис-
тики, введенные в продукты посредством биотехнологии, на основе научных 
данных, анализа риска и с учетом иных значимых факторов, касающихся 
здоровья потребителей и обеспечения добросовестности торговли.

КРУГ ВЕДЕНИЯ (1999–2003 ГГ.)

а) Разработка стандартов, методических указаний или иных принципов,  
в зависимости от конкретных обстоятельств, на пищевые продукты, полу-
ченные посредством биотехнологии;

б) координация и тесное взаимодействие, при необходимости, с соответс-
твующими комитетами Кодекса в рамках их мандата в отношении про-
дуктов биотехнологии;

в) полный учет работы, проводимой национальными уполномоченными ор-
ганами, ФАО, ВОЗ, другими международными организациями и форумами.

ЗАДАЧИ (2004–)

Разработка стандартов, методических указаний или рекомендаций на пи-
щевые продукты, полученные посредством современной биотехнологии, 
или на характеристики, введенные в продукты посредством современ-
ной биотехнологии, на основе научных данных, анализа риска и с учетом 
иных значимых факторов, относящихся к здоровью потребителей и доб-
росовестности торговли.

СРОКИ (2004–)

специальная рабочая группа завершает свою работу через четыре года. 
специальная рабочая группа представляет полный отчет в 2009 году.

КРУГ ВЕДЕНИЯ (2004–)

а) Разработка стандартов, методических указаний или иных принципов 
в отношении пищевых продуктов, полученных посредством современ-
ной биотехнологии, руководствуясь, в частности, «Принципами анализа 
риска пищевых продуктов, полученных посредством современной био-
технологии»;

б) при необходимости работать в координации и тесном взаимодействии с 
соответствующими комитетами Кодекса в рамках их мандата в области пи-
щевых продуктов, полученных посредством современной биотехнологии;

в) учет работы, проводимой национальными уполномоченными органа-
ми, ФАО, ВОЗ, иными международными организациями и компетентны-
ми международными органами.
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СПЕцИАЛЬНАЯ мЕЖПРАвИТЕЛЬСТвЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА КОДЕКСА 

ПО КОРмЛЕНИю ЖИвОТНЫХ (CX-803)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ДАНИЯ

СЕССИИ:

 1 Копенгаген, 13–15 июня 2000 года
 2 Копенгаген, 19–21 марта 2001 года
 3 Копенгаген, 17–20 июня 2002 года
 4 Копенгаген, 25–28 марта 2003 года
 5  Копенгаген, 17–20 мая 2004 года

ликвидирована 27-ой сессией Комиссии (2004 год) после завершения 
своего мандата.

ЗАДАЧИ

с целью гарантировать безопасность и качество пищевых продуктов жи-
вотного происхождения целевая группа должна разработать методические 
указания или стандарты «системы прогрессивных методов кормления 
животных».

КРУГ ВЕДЕНИЯ

а) Завершение и продолжение работы, ранее проделанной комитетами 
Кодекса по проекту норм и правил «система прогрессивных методов кор-
мления животных».

б) Изучение иных аспектов, важных для безопасности пищевых продук-
тов, таких, как проблемы токсических веществ, возбудителей болезней, 
устойчивости к микробам, новых технологий, хранения, контрольных 
мер, отслеживания и т.д.

в) По возможности полный учет и сотрудничество в работе, проводимой 
комитетами Кодекса, другими международными органами, включая ФАО, 
ВОЗ, международную организацию охраны здоровья животных (мОЗж) 
и международную конвенцию по защите растений (мКЗР).

СПЕцИАЛЬНАЯ мЕЖПРАвИТЕЛЬСТвЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 

ПО АНТИмИКРОБНОЙ УСТОЙЧИвОСТИ (CX-804)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

ЗАДАЧИ

Подготовить научно обоснованное руководство, в котором бы полностью 
излагались принципы анализа риска, а также работа и стандарты дру-
гих компетентных международных организаций, таких как ФАО, ВОЗ и 
ВООж. смысл такого руководства заключается в оценке риска для здоро-
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вья человека, связанного с присутствием в продуктах питания или кормах 
животных, включая аквакультуры и передачу через еду и корма устойчи-
вых к противомикробным препаратам микроорганизмов и генов, облада-
ющих противомикробной устойчивостью, и разработке соответствующих 
рекомендаций по управлению риском, основанных на оценке и сокраще-
нии этого риска.

КРУГ ВЕДЕНИЯ

Разработка руководства по методологии и процессам оценки риска: его 
применение к антимикробным средствам, используемых в медицине и ве-
теринарии, предусмотренное ФАО/ВОЗ посредством ссэОмР, в тесном 
сотрудничестве с ВООЗж, с последующим учетом вариантов управления 
риском. В процессе работы должна учитываться работа, осуществляемая в 
этой области на национальном, региональном и международном уровне.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

Рабочая группа должна закончить свою работу в течении четырех сессий.

СПЕцИАЛЬНАЯ мЕЖПРАвИТЕЛЬСТвЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО мАНИПУ-

ЛИРОвАНИю И ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОв БЫСТРОЙ ЗАмОРОЗКИ (CX 805)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА: ТАИЛАНД

ЗАДАЧИ

Завершить работу над международными техническими нормами и пра-
вилами по манипулированию и обработке с быстрозамороженными про-
дуктами.

КРУГ ВЕДЕНИЯ

Решить все наиболее значимые вопросы, включая вопросы качества и бе-
зопасности продовольственных товаров, имея в виду довести разработку 
Норм и правил до стадии 8.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

Рабочая группа должна закончить свою работу в течении двух (2) лет, с 
проведением одной (1) сессии рабочей группы.
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вСПОмОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, СОЗДАННЫЕ  
в СООТвЕТСТвИИ С ПРАвИЛОм XI.1(Б)(2)

КООРДИНАцИОННЫЙ КОмИТЕТ ФАО/вОЗ ПО АФРИКЕ (CX-707)

ЧЛЕНСТВО:

членство в данном комитете открыто для всех государств-членов и ассо-
циированных членов ФАО и/или ВОЗ, которые являются членами Ко-
миссии «Кодекс Алиментариус» в географическом регионе Африки.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) определение проблем и потребностей региона в стандартизации и кон-
троле качества пищевых продуктов;

б) в рамках комитета содействие контактам по взаимному обмену инфор-
мацией о предлагаемых инициативах в области регулирования и пробле-
мах, связанных с контролем качества пищевых продуктов; помощь в раз-
витии инфраструктуры контроля;

в) рекомендации Комиссии по разработке международных стандартов 
на продукты, представляющие интерес для данного региона, включая 
продукты, имеющие возможность выхода на международной рынок  
в будущем;

г) разработка региональных стандартов на пищевые продукты, являющи-
еся исключительно или почти исключительно предметом торговли внутри 
данного региона;

д) привлечение внимания Комиссия к любым аспектам работы Комис-
сии, представляющим особую значимость для данного региона;

е) содействие координации всей региональной работы по стандартизации 
пищевых продуктов, осуществляемой международными государственны-
ми и негосударственными организациями в данном регионе;

ж) исполнение общей координирующей роли в регионе и иных функций, 
которые могут быть поручены Комиссией

з) содействие использованию членами стандартов и родственных текстов 
Кодекса.

СЕССИИ:

 1 Рим, Италия, 24–27 июня 1974 года
 2 Аккра, 15–19 сентября 1975 года
 3 Аккра, 26–30 сентября 1977 года
 4 дакар, 3–7 сентября 1979 года
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 5 дакар, 25–29 мая 1981 года
 6 Найроби, 31 октября – 5 ноября 1983 года
 7 Найроби, 12–18 февраля 1985 года
 8 Каир, 29 ноября – 3 декабря 1988 года
 9 Каир, 3–7 декабря 1990 года
 10 Абуджа, 3–6 ноября 1992 года
 11 Абуджа, 8–11 мая 1995 года
 12 хараре, 19–22 ноября 1996 года
 13 харане, 3–6 ноября 1998 года
 14 Кампала, 27–30 ноября 2000 года
 15 Кампала, 26–29 ноября 2002 года
 16 Рим, Италия, 25–28 января 2005 года
 17 Рабат, марокко, 23–26 января 2006 года.

КООРДИНАцИОННЫЙ КОмИТЕТ ФАО/вОЗ ПО АЗИИ (CX-727)

ЧЛЕНСТВО:

членство в данном комитете открыто для всех государств-членов и ассо-
циированных членов ФАО и/или ВОЗ, которые являются членами Ко-
миссии «Кодекс Алиментариус» в географическом регионе Азии.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) определение проблем и потребностей региона в стандартизации и кон-
троле качества пищевых продуктов;

б) в рамках комитета содействие контактам по взаимному обмену инфор-
мацией о предлагаемых инициативах в области регулирования и пробле-
мах, связанных с контролем качества пищевых продуктов; помощь в раз-
витии инфраструктуры контроля;

в) рекомендации Комиссии по разработке международных стандартов на 
продукты, представляющие интерес для данного региона, включая продук-
ты, имеющие возможность выхода на международной рынок в будущем;

г) разработка региональных стандартов на пищевые продукты, являющи-
еся исключительно или почти исключительно предметом торговли внутри 
данного региона;

д) привлечение внимания Комиссия к любым аспектам работы Комис-
сии, представляющим особую значимость для данного региона;

е) содействие координации всей региональной работы по стандартизации 
пищевых продуктов, осуществляемой международными государственны-
ми и негосударственными организациями в данном регионе;

ж) исполнение общей координирующей роли в регионе и иных функций, 
которые могут быть поручены Комиссией;
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з) содействие использованию членами стандартов и родственных текстов 
Кодекса.

СЕССИИ:

 1 Нью-дели, 10–16 января 1977 года
 2 манила, 20–26 марта 1979 года
 3 Коломбо, 2–8 февраля 1982 года
 4 хетчбури, 28 февраля – 5 March 1984 года
 5 джокьякарта, 8–14 апреля 1986 года
 6 денпасар, 26 января – 1 февраля 1988 года
 7 чанг май, 5–12 февраля 1990 года
 8 Куала-лумпур, 27–31 января 1992 года
 9 Пекин, 24–27 мая 1994 года
 10 токио, 5–8 марта 1996 года
 11 чанг Рай, 16–19 декабря 1997 года
 12 чанг май, 23–26 ноября 1999 года
 13 Куала-лумпур, 17–20 сентября 2002 года
 14 джеджу, 7–10 сентября 2004 года
 15 сеул, 21–24 ноября 2006 года

КООРДИНАцИОННЫЙ КОмИТЕТ ФАО/вОЗ ПО ЕвРОПЕ (CX-706)

ЧЛЕНСТВО:

членство в данном комитете открыто для всех государств-членов ФАО 
и/или ВОЗ в географическом регионе европы, включая Израиль, турцию 
и Российскую Федерацию. его председатель по должности является ко-
ординатором по европе.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) определение проблем и потребностей региона в стандартизации и кон-
троле качества пищевых продуктов;

б) в рамках комитета содействие контактам по взаимному обмену инфор-
мацией о предлагаемых инициативах в области регулирования и пробле-
мах, связанных с контролем качества пищевых продуктов; помощь в раз-
витии инфраструктуры контроля;

в) рекомендации Комиссии по разработке международных стандартов на 
продукты, представляющие интерес для данного региона, включая продук-
ты, имеющие возможность выхода на международной рынок в будущем;

г) разработка региональных стандартов на пищевые продукты, являющи-
еся исключительно или почти исключительно предметом торговли внутри 
данного региона;



16�

Раздел	IV

д) привлечение внимания Комиссия к любым аспектам работы Комис-
сии, представляющим особую значимость для данного региона;

е) содействие координации всей региональной работы по стандартизации 
пищевых продуктов, осуществляемой международными государственны-
ми и негосударственными организациями в данном регионе;

ж) исполнение общей координирующей роли в регионе и иных функций, 
которые могут быть поручены Комиссией;

з) содействие использованию членами стандартов и родственных текс-
тов Кодекса.

СЕССИИ:

 1 берн, 1–2 июля 1965 года
 2 Рим, 20 октября 1965 года
 3 Вена, 24–27 мая 1966 года
 4 Рим, 8 ноября 1966 года
 5 Вена, 6–8 сентября 1967 года
 6 Вена, 4–8 ноября 1968 года
 7 Вена, 7–10 октября 1969 года
 8 Вена, 27–29 октября 1971 года
 9 Вена, 14–16 июня 1972 года
 10 Вена, 13–17 июня 1977 года
 11 Инсбрук, 28 мая – 1 июня 1979 года
 12 Инсбрук, 16–20 марта 1981 года
 13 Инсбрук, 27 сентября – 1 октября 1982 года
 14 тун, 4–8 июня 1984 года
 15 тун, 16–20 июня 1986 года
 16 Вена, 27 июня – 1 июля 1988 года
 17 Вена, 28 мая – 1 июня 1990 года
 18 стокгольм, 11–15 мая 1992 года
 19 стокгольм, 16–20 мая 1994 года
 20 Упсала, 23–26 апреля 1996 года
 21 мадрид, 5–8 мая 1998 года
 22 мадрид, 3–6 октября 2000 года
 23 братислава, 10–13 сентября 2002 года
 24 братислава, 20–23 сентября 2004 года
 25 Вильнюс, литва, 15–18 января 2007 года
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КООРДИНАцИОННЫЙ КОмИТЕТ ФАО/вОЗ ПО СТРАНАм ЛАТИНСКОЙ  

АмЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (CX-725)

ЧЛЕНСТВО:

членство в данном комитете открыто для всех государств-членов и ассо-
циированных членов ФАО и/или ВОЗ, которые являются членами Ко-
миссии «Кодекс Алиментариус» в географическом регионе латинской 
Америки и Карибского бассейна.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) определение проблем и потребностей региона в стандартизации и кон-
троле качества пищевых продуктов;

б) в рамках комитета содействие контактам по взаимному обмену инфор-
мацией о предлагаемых инициативах в области регулирования и пробле-
мах, связанных с контролем качества пищевых продуктов; помощь в раз-
витии инфраструктуры контроля;

в) рекомендации Комиссии по разработке международных стандартов на 
продукты, представляющие интерес для данного региона, включая продук-
ты, имеющие возможность выхода на международной рынок в будущем;

г) разработка региональных стандартов на пищевые продукты, являющи-
еся исключительно или почти исключительно предметом торговли внутри 
данного региона;

д) привлечение внимания Комиссия к любым аспектам работы Комис-
сии, представляющим особую значимость для данного региона;

е) содействие координации всей региональной работы по стандартизации 
пищевых продуктов, осуществляемой международными государственны-
ми и негосударственными организациями в данном регионе;

ж) исполнение общей координирующей роли в регионе и иных функций, 
которые могут быть поручены Комиссией;

з) содействие использованию членами стандартов и родственных текс-
тов Кодекса.

СЕССИИ:

 1 Рим, 25–26 марта 1976 года
 2 монтевидео, 9–15 декабря 1980 года
 3 гавана, 27 марта – 2 апреля 1984 года
 4 гавана, 17–22 апреля 1985 года
 5 гавана, 11–16 февраля 1987 года
 6 сан-хосе, 20–24 февраля 1989 года
 7 сан-хосе, 1–10 июля 1991 года
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 8 бразилиа, 16–20 марта 1993 года
 9 бразилиа, 3–7 апреля 1995 года
 10 монтевидео, 25–28 февраля 1997 года
 11 монтевидео, 8–11 декабря 1998 года
 12 санто-доминго, 13–16 февраля 2001 года
 13 санто-доминго, 9–13 декабря 2002 года
 14 буэнос-Айрес, 29 ноября – 3 декабря 2004 года
 15 мар дель Плата, 13–17 ноября 2006 года

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФАО/ВОЗ ПО БЛИжНЕМУ ВОСТОКУ (cX-734)

ЧЛЕНСТВО:

членство в данном комитете открыто для всех государств-членов и ассоци-
ированных членов ФАО и/или ВОЗ, которые являются членами Комиссии 
«Кодекс Алиментариус» в географическом регионе ближнего Востока по оп-
ределению ФАО или Восточного средиземноморья по определению ВОЗ.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) определение проблем и потребностей региона в стандартизации и кон-
троле качества пищевых продуктов;

б) в рамках комитета содействие контактам по взаимному обмену инфор-
мацией о предлагаемых инициативах в области регулирования и пробле-
мах, связанных с контролем качества пищевых продуктов; помощь в раз-
витии инфраструктуры контроля;

в) рекомендации Комиссии по разработке международных стандартов 
на продукты, представляющие интерес для данного региона, включая 
продукты, имеющие возможность выхода на международной рынок  
в будущем;

г) разработка региональных стандартов на пищевые продукты, являющи-
еся исключительно или почти исключительно предметом торговли внутри 
данного региона;

д) привлечение внимания Комиссия к любым аспектам работы Комис-
сии, представляющим особую значимость для данного региона;

е) содействие координации всей региональной работы по стандартизации 
пищевых продуктов, осуществляемой международными государственны-
ми и негосударственными организациями в данном регионе;

ж) исполнение общей координирующей роли в регионе и иных функций, 
которые могут быть поручены Комиссией;

з) содействие использованию членами стандартов и родственных текс-
тов Кодекса.

Вспомогательные	органы	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»
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СЕССИИ:

 1 Каир, 29 января – 1 февраля 2001 года
 2 Каир, 20–23 января 2003 года
 3 Амман, 7–10 марта 2005 года

КООРДИНАцИОННЫЙ КОмИТЕТ ФАО/вОЗ ПО СЕвЕРНОЙ АмЕРИКЕ И юГО-

вОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА (CX–732)

ЧЛЕНСТВО:

членство в данном комитете открыто для всех государств-членов и ас-
социированных членов ФАО и/или ВОЗ, которые являются членами 
Комиссии «Кодекс Алиментариус» в географическом регионе северной 
Америки и юго-Восточной части тихого Океана.

КРУГ ВЕДЕНИЯ:

а) определение проблем и потребностей региона в стандартизации и кон-
троле качества пищевых продуктов;

б) в рамках комитета содействие контактам по взаимному обмену инфор-
мацией о предлагаемых инициативах в области регулирования и пробле-
мах, связанных с контролем качества пищевых продуктов; помощь в раз-
витии инфраструктуры контроля;

в) рекомендации Комиссии по разработке международных стандартов 
на продукты, представляющие интерес для данного региона, включая 
продукты, имеющие возможность выхода на международной рынок  
в будущем;

г) разработка региональных стандартов на пищевые продукты, являющи-
еся исключительно или почти исключительно предметом торговли внутри 
данного региона;

д) привлечение внимания Комиссия к любым аспектам работы Комис-
сии, представляющим особую значимость для данного региона;

е) содействие координации всей региональной работы по стандартизации 
пищевых продуктов, осуществляемой международными государственны-
ми и негосударственными организациями в данном регионе;

ж) исполнение общей координирующей роли в регионе и иных функций, 
которые могут быть поручены Комиссией;

з) содействие использованию членами стандартов и родственных текс-
тов Кодекса.
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СЕССИИ:

 1 гонолулу, 30 апреля – 4 мая 1990 года
 2 Канберра, 2–6 декабря 1991 года
 3 Ванкувер, 31 мая – 3 июня 1994 года
 4 Роторуа, 30 апреля – 3 мая 1996 года
 5 сиэтл, 6–9 октября 1998 года
 6 Перт, 5–8 декабря 2000 года
 7 Ванкувер, 29 октября – 1 ноября 2002 года
 8  Апиа, самоа, 19–22 октября 2004 года
 9 Апиа, самоа, 10–13 октября 2006 года

ПРОЧИЕ вСПОмОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОв ЕЭК ООН / «КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС»  

ПО СТАНДАРТИЗАцИИ40

БЫСТРОЗАМОРОжЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ (cX-705)

СЕССИИ:

 1 женева, 6–10 сентября 1965 года
 2 женева, 5–9 сентября 1966 года
 3 Рим, 18–22 сентября 1967 года
 4 женева, 2–6 сентября 1968 года
 5 Рим, 22–26 сентября 1969 года
 6 Рим, 27–31 июля 1970 года
 7 женева, 6–10 декабря 1971 года
 8 женева, 30 апреля – 4 мая 1973 года
 9 Рим, 7–11 октября 1974 года
 10 женева, 6–10 октября 1975 года
 11 женева, 14–18 марта 1977 года
 12 Рим, 30 октября – 6 ноября 1978 года
 13 Рим , 15–19 сентября 1980 года

ликвидирована 23-ей сессией Комиссии (1999 год). Работа объединенной 
группы экспертов была передана Комитету Кодекса по переработанным 
фруктам и овощам (см. круг ведения для данного комитета).

40  эти объединенные экспертные группы еэК ООН/Кодекс Алиментариус не являются 
вспомогательными органами, созданными в соответствии с правилами Комиссии «Ко-
декс Алиментариус», но выполняют те же самые процедуры, что и комитеты Кодекса 
при разработке стандартов Кодекса.

Вспомогательные	органы	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»
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КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Объединенная группа экспертов еэК ООН/Кодекс Алиментариус по стан-
дартизации быстрозамороженных пищевых продуктов отвечает за разработ-
ку стандартов на быстрозамороженные пищевые продукты в соответствии  
с «Общими принципами «Кодекс Алиментариус»». Объединенная груп-
па отвечает за общие вопросы, определения, структуру индивидуальных 
стандартов на быстрозамороженные пищевые продукты и за фактическую 
разработку стандартов на быстрозамороженные пищевые продукты, если 
это не было поручено Комиссией другому комитету Кодекса, например, 
комитетам по рыбе и рыбным продуктам, по мясу, переработанному мясу 
и продуктам из мяса птицы. стандарты на быстрозамороженные пищевые 
продукты, разработанные комитетами Кодекса по товарам, должны со-
ответствовать общему стандарту, установленному объединенной группой 
экспертов по стандартизации быстрозамороженных пищевых продуктов 
еэК ООН/Кодекс Алиментариус, и должны на соответствующей стадии 
направляться группе для координации.

ФРУКТОВЫЕ СОКИ (cX-704)

СЕССИИ:

 1 женева, 6–10 апреля 1964 года
 2 женева, 29 марта – 2 апреля 1965 года
 3 женева, 21–25 февраля 1966 года
 4 женева, 10–14 апреля 1967 года
 5 Рим, 25–29 марта 1968 года
 6 женева, 27–31 октября 1969 года
 7 Рим, 20–24 июля 1970 года
 8  женева, 8–12 марта 1971 года
 9 Рим, 20–24 марта 1972 года
 10 женева, 16–20 июля 1973 года
 11 Рим, 14–18 октября 1974 года
 12 женева, 19–23 июля 1976 года
 13 женева, 26–30 июня 1978 года
 14 женева, 9–13 июня 1980 года
 15 Рим, 8–12 февраля 1982 года
 16 женева, 30 апреля – 4 May 1984 года
 17 Рим, 26–30 мая 1986 года
 18 женева, 16–20 мая 1988 года
 19 Рим 12–16 ноября 1990 года

ликвидирована 23-ей сессией Комиссии (1999 год). Работа объединен-
ной группы была передана специальной межправительственной рабочей 
группе Кодекса по фруктовым сокам (см. круг ведения данной специаль-
ной рабочей группы).
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КРУГ ВЕДЕНИЯ:

Разработка международных стандартов на фруктовые соки, концентриро-
ванные фруктовые соки и нектары.

ОБЪЕДИНЕННОЕ СОвЕщАНИЕ КОДЕКСА/мСОм ПО СТАНДАРТИЗАцИИ 

СТОЛОвЫХ ОЛИвОК41

СЕССИИ

 1 мадрид, 13–16 декабря 1971 года
 2 мадрид, 24–27 апреля 1973 года

согласно решению 18 сессии Комиссии, работа Объединенного совеща-
ние Кодекса/мсОм по стандартизации столовых оливок была продол-
жена на специальном (ad hoc) основе в целях разработки стандарта для 
столовых оливок.

Вспомогательные	органы	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»

41 совещание не является вспомогательным органом в специальных рамках Комиссии 

«Кодекс Алиментариус», но следует в принятии стандартов Кодекса тем же процедурам 

как Комитеты Кодекса по отдельным товарам.
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ЧЛЕНЫ КОмИССИИ «КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС»

(ПО СОСТОЯНИю НА 30 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА)

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ

АФРИКА

  1. Ангола
  2. бенин
  3. ботсвана
  4. буркина-Фасо
  5. бурунди
  6. габон
  7. гамбия
  8. гана
  9. гвинея
10. гвинея-бисау
11. Замбия
12. Зимбабве
13. Кабо-Верде
14. Камерун
15. Кения
16.  Конго, демократическая  

Республика
17. Конго, Республика
18. Кот-д’Ивуар. 
19. лесото
20. либерия
21. мадагаскар
22. малави
23. мали
24. маврикий
25. мавритания
26. марокко
27. мозамбик
28. Намибия
29. Нигер
30. Нигерия
31. Руанда
32. свазиленд
33. сейшельские Острова
34. сенегал
35. сьерра-леоне
36.  Объединенная Республика 

танзания
37. того
38. Уганда

39.  центральноафриканская  
Республика

40. чад
41. экваториальная гвинея
42. эритрея
43. эфиопия
44.  южно-Африканская  

Республика

АЗИЯ

45.  Афганистан
46. бангладеш
47. бруней
48. бутан
49. Вьетнам
50. Индия
51. Индонезия
52. Камбоджа
53. Китай
54.  Корейская Народно- 

демократическая Республика
55. Республика Корея
56.  Народно-демократическая 

Республика лаос
57. малайзия
58. монголия
59. мьянма
60. Непал
61. Пакистан
62. сингапур
63. таиланд
64. Филиппины
65. шри-ланка
66. япония

ЕвРОПА

67. Австрия
68. Албания
69. Армения
70. беларусь
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  94. Норвегия
  95. Польша
  96. Португалия
  97. Российская Федерация
  98. Румыния
  99. сербия
100. словакия
101. словения
102. турция
103. Узбекистан
104. Украина
105. Финляндия
106. Франция
107. хорватия
108. чешская Республика
109. швейцария
110. швеция
111. эстония

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АмЕРИКИ  
И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

112. Антигуа и барбуда
113. Аргентина
114. багамские острова
115. барбадос
116. белиз
117. боливия
118. бразилия
119. Венесуэла
120. гайана
121. гаити
122. гватемала
123. гондурас
124. гренада
125. доминика
126. доминиканская Республика
127. Колумбия
128. Коста-Рика
129. Куба
130. мексика
131. Никарагуа
132. Панама
133. Парагвай
134. Перу
135. сальвадор
136. сент-Винсент и гренадины

137. сент-Китс и Невис
138. сент-люсия
139. суринам
140. тринидад и тобаго 
141. Уругвай
142. чили
143. эквадор
144. ямайка

БЛИЖНИЙ вОСТОК

145. Алжир
146. бахрейн
147. египет
148. Иордания
149. Ирак
150. Иран (Исламская Республика)
151. йемен
152. Катар
153. Кувейт
154. ливан
155.  ливийская Арабская  

джамахирия
156.  Объединенные Арабские  

эмираты
157. Оман
158. саудовская Аравия
159.  сирийская Арабская  

Республика
160. судан
161. тунис

СЕвЕРНАЯ АмЕРИКА

162. Канада
163. соединенные штаты Америки

юГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ 
ТИХОГО ОКЕАНА

164. Австралия
165. Вануату
166. Кирибати
167. Остова Кука
168.  Федеративные штаты  

микронезии
169. Новая Зеландия
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Члены	Комиссии	«Кодекс	Алиментариус»

170. Папуа-Новая гвинея
171. самоа
172. соломоновы Острова
173. тонга
174. Фиджи

ОРГАНИЗАцИЯ-ЧЛЕН

1. европейское сообщество



1��

42 Резолюция 21-ой сессии Комиссии, 1995 год.
43 Резолюция 24-ой сессии Комиссии, 2001 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕЗОЛюцИИ КОмИССИИ  
ПО ОБщИм вОПРОСАм

ДЕКЛАРАцИЯ О ПРИНцИПАХ, КАСАющИХСЯ РОЛИ 
НАУКИ в ПРОцЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ в СИСТЕмЕ 
КОДЕКС АЛИмЕНТАРИУС, И СТЕПЕНИ, в КОТОРОЙ УЧИ-
ТЫвАюТСЯ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ42

1. стандарты, методические указания и другие рекомендации «Кодекс Али-
ментариус», касающиеся пищевых продуктов, основываются на принципе 
здравого научного анализа и свидетельств, включающих тщательный ана-
лиз всей соответствующей информации, чтобы эти стандарты могли га-
рантировать безопасность и качество поставляемых пищевых продуктов.

2. При разработке стандартов на пищевые продукты «Кодекс Алимента-
риус» и при принятии решений о них учитываются, при необходимости, 
иные факторы, относящиеся к защите здоровья потребителей и содейс-
твию добросовестности в торговле пищевыми продуктами.

3. В связи с этим отмечается, что маркировка пищевых продуктов играет 
важную роль в достижении обеих вышеуказанных задач.

4. В ситуации, когда члены Кодекса пришли к согласию в отношении 
необходимого уровня защиты здоровья населения, но придерживаются 
различных взглядов по другим вопросам, члены вправе воздержаться от 
принятия соответствующего стандарта, не препятствуя без необходимос-
ти решениям Кодекса.

КРИТЕРИИ ДЛЯ РАССмОТРЕНИЯ ДРУГИХ ФАКТОРОв, УКАЗАННЫХ вО вТОРОЙ 

ДЕКЛАРАцИИ О ПРИНцИПАХ43

•  в тех случаях, когда затрагиваются вопросы здоровья и безопасности, 
следует руководствоваться «декларацией о принципах, касающихся 
роли науки» и «декларацией о принципах, касающихся роли оценки 
риска безопасности пищевых продуктов»;

•  в процессе предупреждения и минимизации риска могут быть иден-
тифицированы иные значимые факторы, связанные с защитой здо-
ровья и обеспечением добросовестности торговли, и специалисты 
по предупреждению и минимизации риска должны указать, как эти 
факторы влияют на выбор вариантов мер по предупреждению и ми-
нимизации риска и на разработку стандартов, методических указа-
ний и родственных текстов;
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•  учет иных факторов не должен влиять на научную основу анализа 
риска; в данном процессе следует разграничить оценку риска и меры 
по предупреждению и минимизации риска, что позволит гарантиро-
вать научную целостность оценки риска;

•  должно быть признано, что некоторые законные интересы прави-
тельств, учитываемые в национальном законодательстве, не приме-
нимы на всемирном уровне44;

•  только те иные факторы, которые могут быть признаны на всемирном 
уровне или, в случае региональных стандартов и родственных текстов –  
на региональном уровне, должны учитываться в рамках Кодекса;

•  учет специфических иных факторов при разработке рекомендаций 
по предупреждению и минимизации риска Комиссией «Кодекс Али-
ментариус» и ее вспомогательными органами должен быть ясно доку-
ментирован, включая обоснование для интеграции факторов в каж-
дом отдельном случае;

•  может быть учтена осуществимость вариантов мер по предупреждению 
и минимизации риска, обусловленная характером и определенными 
ограничениями в методах производства или переработки, транспор-
тирования и хранения особенно в развивающихся странах; обеспо-
коенность экономическими интересами и торговыми проблемами  
в целом должна быть подтверждена количественными данными;

•  включение иных значимых факторов в предупреждение и миними-
зацию риска не должно создавать необоснованных барьеров в тор-
говле45; особое внимание следует уделять влиянию включения таких 
иных факторов на развивающиеся страны.

44  следует избегать недопонимания между обоснованием национальных мер в рамках со-

глашений по сФс и тбт и их обоснованностью на международном уровне.
45  В соответствии с принципами ВтО и с учетом конкретных положений соглашений по 

сФс и тбт.

Приложение.	Резолюции	Комиссии	по	общим	вопросам
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Раздел	IV

ДЕКЛАРАцИЯ О ПРИНцИПАХ, КАСАющИХСЯ РОЛИ 
ОцЕНКИ РИСКА в ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИщЕвЫХ 
ПРОДУКТОв46 

1. Аспекты здоровья и безопасности в решениях и рекомендациях Кодек-
са должны основываться на оценке риска с учетом конкретных обстоя-
тельств.

2. Оценка риска безопасности пищевых продуктов должна основываться 
на прочном научном фундаменте, должна включать четыре этапа процесса 
оценки риска и быть документально оформленной прозрачным образом. 

3. должно быть обеспечено функциональное разграничение оценки рис-
ка и мер по предупреждению и минимизации риска, при этом признается, 
что взаимодействие важно для реализации прагматического подхода.

4. для оценки риска должна в максимальной степени использоваться 
имеющаяся количественная информация, описание характеристик риска 
должно быть представлено в понятной и доступной форме.

46 Резолюция 22-ой сессии Комиссии, 1997.
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Приложение.	Резолюции	Комиссии	по	общим	вопросам

мЕРЫ СОДЕЙСТвИЯ в ДОСТИЖЕНИИ КОНСЕНСУСА47

Комиссия «Кодекс Алиментариус», желая, чтобы прилагались все усилия 
для достижения согласия о принятии или изменении стандартов на осно-
ве консенсуса, рекомендует следующие меры, призванные содействовать 
достижению консенсуса:

•  Воздерживаться от внесения предложений в многоступенчатом про-
цессе, когда научное обоснование не полностью строится на извест-
ных данных, и при необходимости проводить дальнейшее изучение, 
чтобы прояснить спорные вопросы;

•  Обеспечивать всестороннее обсуждение и документальное отраже-
ние этих вопросов на заседаниях соответствующих комитетов;

•  Проводить неофициальные заседания заинтересованных сторон, 
между которыми возникли разногласия, при условии, что задачи 
таких заседаний будут четко определены соответствующим комите-
том, и что участие будет открыто для всех заинтересованных делега-
ций и наблюдателей в целях обеспечения прозрачности;

•  Пересматривать, когда это возможно, область охвата предмета, для 
которого планируется разработка стандарта, в целях устранения воп-
росов, по которым невозможно достичь консенсуса;

•  Обеспечивать условия, при которых рассмотрение вопросов не пере-
ходит на следующую стадию, пока не будут приняты во внимание все 
обстоятельства и не выработаны адекватные компромиссы;

•  Обращать особое внимание комитетов и их председателей на то, что 
вопросы не должны передаваться в Комиссию до тех пор, пока не бу-
дет обеспечен консенсус на техническом уровне;

•  содействовать более активному вовлечению и участию развиваю-
щихся стран.

47 Резолюция 26-ой сессии Комиссии «Кодекс Алиментариус», 2003 год.
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Codex Alimentarius (лат. «Продовольственный кодекс») - свод приня-
тых международным сообществом стандартов на пищевые продукты.  
В данном издании изложен основной Регламент Комиссии «Кодекс 
Алиментариус», порядок разработки стандартов и родственных текстов 
Кодекса. В нем также приводятся основные определения и руководс-
тва, касающиеся работы комитетов Комиссии и список ее членов.

Издание прежде всего адресовано лицам, участвующим в выработке 
национальной политики в области продовольственной безопасности,  
а также всем заинтересованным лицам. 
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Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты

Комиссия «Кодекс Алиментариус»

Исполнительный комитет Секретариат

Комитеты по общим 
вопросам Комитеты по товарам Специальн. межправ. 

раб. группы
Региональные 

координац. комитеты

Общие принципы 
(Франция)

Пищевые добавки 
(Китай)

Гигиена пищевых
продуктов

(США)

Маркировка
пищевых продуктов

(Канада)

Методы анализа
и отбора проб

(Венгрия)

Остатки пестицидов 
(Китай)

Остатки ветеринарных 
лек. препаратов 

в пищевых продуктах
(США)

Системы контроля
и сертификации 

импорта и экспорта 
пищевых продуктов 

(Австралия)

Питание и пищевые
продукты спец.

питания
(Германия)

Загрязняющие
примеси в пищевых 

продуктах 
(Нидерланды)

Молоко и молочные
продукты

(Новая Зеландия)

Переработанные
фрукты и овощи

(США)

Гигиена мяса 
(Новая Зеландия) 
работа отложена

Рыба 
и рыбные продукты 

(Норвегия)

Свежие фрукты
и овощи

(Мексика)

Жиры и масла 
(Великобритания)

Сахара 
(Великобритания) 
работа отложена

Зерновые, стручковые 
и бобовые

(США)
работа отложена

Растительные белки
(Канада)

работа отложена

Природные
минеральные воды

(Швейцария)
работа отложена

Какаопродукты
и шоколад

(Швейцария)
работа отложена

Пищевые продукты, 
полученные методами 

современной 
биотехнологии 

(Япония)

Антимикробная 
устойчивость 

(Республика Корея)

Продукты быстрой 
заморозки 
(Таиланд)

Африка 
(Марокко)

Азия 
(Республика Корея)

Европа 
(Швейцария)

Страны Латинской 
Америки и Карибского 

бассейна 
(Аргентина)

Ближний Восток 
(Иордания)

Северная Америка 
и Юго-Западная часть 

Тихого Океана 
(Самоа)
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