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Р Е З Ю М Е 

В последнее десятилетие многие международные конференции, кон
венции, стратегии и резолюции системы Организации Объединенных На
ций, в первую очередь Генеральной Ассамблеи Организации Объединен
ных Наций, были посвящены вопросам поиска эффективных мер, нацелен
ных на то, чтобы остановить ухудшение состояния окружающей среды -
воздуха, воды, почвы, лесов, животного мира и культурного наследия. 
Эти конференции и решения, перечисляемые в главе I, уполномочили 
организации системы Организации Объединенных Наций активно участ
вовать в охране и рациональном использовании окружающей человека 
среды, в первую очередь культурного и природного наследия, и под
держивать усилия развивающихся стран в этой области. Настоящий 
доклад посвящен азиатско-тихоокеанскому региону, который обладает 
исключительно богатым и разнообразным наследием, насчитывающим ты
сячи лет. 

В главе II показано большое значение этого наследия для неук
лонного социально-экономического развития региона. Культурное и 
природное наследие не только имеет духовный, социальный, образова
тельный, экологический, медицинский и другие важные аспекты, но и 
является крупным источником доходов, особенно благодаря туризму и 
коммерческому использованию лесов, животного мира и морских ресур
сов, а для сельского населения это наследие - один из важнейших 
источников средств к существованию. Однако рациональному исполь
зованию этих ресурсов для обеспечения благосостояния будущих поко
лений препятствует демографическая нагрузка в некоторых странах, 
которая сочетается с крупномасштабными планами модернизации, про
цессами урбанизации и интенсивной индустриализации, что в ряде слу
чаев ведет к ухудшению состоянию окружающей среды, быстрому обезле
сению и опустыниванию, а также почти полному исчезновению некоторых 
видов животных. 

Правительства региона знают об этих проблемах и принимают ряд 
мер на национальном и региональном уровне для их решения. Эти уси
лия и содействие со стороны системы Организации Объединенных Наций 
рассматриваются в главе III. Нынешние усилия, предпринимаемые во 
многих странах, хотя они очень похвальны, могут оказаться недоста
точными для обеспечения эффективного и долговременного функциониро
вания наследия и для оптимального использования вклада системы Ор
ганизации Объединенных Наций. Поэтому желательно, чтобы правитель
ства региона разработали всеобъемлющие и взаимосвязанные долгосроч
ные стратегии по охране этого наследия и согласовали их с усилиями 
на региональном и международном уровнях; укрепили свои центральные 
учреждения по координации охраны наследия с целью содействовать 
комплексному и сбалансированному решению вопросов его охраны; рас
сматривали подготовку кадров и систематическое укрепление нацио
нального потенциала в качестве одной из главных целей сотрудничест
ва с системой Организации Объединенных Наций в области развития; 
обеспечили активное участие всех слоев населения, особенно местно
го населения, в программах по охране наследия. 

В главе IV оцениваготсядеятельность и вклад пяти организаций 
системы - ПРООН, ЮНЕП, ЭСКАТО, ФАО и ЮНЕСКО. Их финансовые взносы, 
перечисленные в приложении 2, представляются незначительными по 
сравнению с общими потребностями, однако благодаря их консультаци
онной деятельности, а также стимулирующей и направляющей роли были 
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получены некоторые впечатляющие результаты. Сюда относятся, в 
частности, для ЭСКАТО и ЮНЕП - то, что правительства региона при
няли субрегиональные программы действий в области окружающей сре
ды; для ФАО и ПРООН - учреждение многих заповедников и парков и 
разработка соответствующей политики и законов; для ЮНЕСКО и ПРООН -
реставрация и более совершенная охрана архитектурных памятников, а 
также значительное укрепление национального технического потенциа
ла нескольких стран по охране культурного наследия. Не меньший 
вклад, внесли и другие организации системы Организации Объединенных 
Наций, особенно Всемирный банк, Азиатский банк развития, организа
ции, оказывающие помощь по двусторонним каналам", и неправительст
венные организации, в первую очередь Международный союз охраны при
роды (МСОП) и Всемирный фонд дикой природы (ВФДП). 

В главе У инспекторы описывают сильные и слабые стороны дея
тельности Организации Объединенных Наций и рекомендуют, в частно
сти, следующее: соответствующие организации должны помочь прави
тельствам разработать долгосрочные стратегии по охране культурного 
и природного наследия, организовать четыре субрегиональные програм
мы подготовки кадров по рациональному использованию животного мира 
и парков и соблюдать многосторонние договоры по охране наследия; 
деятельность ФАО должна систематически нацеливаться на укрепление 
национального потенциала и технического сотрудничества между раз
вивающимися странами; ЮНЕСКО должна уделять больше внимания ад
министративным аспектам сохранения культурного наследия и содейст
вовать созданию системы сотрудничества между национальными лабора
ториями региона, занимающимися вопросами охраны наследия. 



I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее исследование, которое подготовлено вслед за доклада
ми Объединенной инспекционной группы о том, как обстоит этот вопрос 
в Африке и Латинской Америке 1/,, следует рассматривать в контексте 
растущего международного признания необходимости более эффективных 
мер по сохранению и рациональному использованию культурного и при
родного наследия человечества. На протяжении многих лет это приз
нание находило свое отражение в виде многосторонних договоров, меж
дународных конференций, резолюций и стратегий, направленных на то, 
чтобы содействовать таким процессам развития, которые не наносят 
ущерба окружающей среде и экологически долговечны. Эти усилия по 
стимулированию данной деятельности, в которых система Организации 
Объединенных Наций играет видную роль, включают следующие вехи: 
программа ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ), начатая в 1970 году, 
чтобы привлечь внимание ученых к влиянию человека на ресурсы био
сферы; Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам 
окружающей человека среды, проведенная в Стокгольме в 1972 году, 
которая привела к созданию Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕЛ); Конвенция о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение главным образом в качестве местооби
таний водоплавающих птиц (1971 год); Конвенция мирового наследия 
(1972 год); Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (1973 год), 
и последующие аналогичные договоры (см. приложение 3); Всемирная 
стратегия охраны окружающей среды (ВС00С), осуществление которой 
началось в 1У80 году, и Всемирная хартия природы, принятая в 1982 го
ду Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолю
ции 37/7. 

2. За последние несколько лет под эгидой Организации Объединенных 
Наций были проведены и некоторые другие всемирные конференции, ко
торые в той или иной степени касались данного вопроса. В их число 
входят Конференция Организации Объединенных Наций по народонаселе
нию (Бухарест, 1974 год); Всемирная конференция по населенным пунк
там (Ванкувер, 1976 год); Конференция Организации Объединенных На
ций по опустыниванию (Найроби, 1977 год); Всемирная конференция 
ФАО по аграрной реформе и развитию сельских районов (Рим, 1979 год); 
Конференция Организации Объединенных Наций по новым и возобновляе
мым источникам энергии (Найроби, 1981 год), а в самое последнее 
время была проведена Всемирная конференция ЮНЕСКО по политике в об
ласти культуры (Париж, 1982 год) и подписана Конвенция Организации 
Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 1982 год), регу
лирующая эксплуатацию океанских ресурсов, которые считаются частью 
всеобщего достояния человечества. 

1/ БоситеггЬа-Ыоп апй 51;и<1у Гог *Ье Н1з1;огу ап<1 СЛтгШга-Ыоп 
о±* Апсхеп-Ь Е§ур-Ь Зл Сахго (ЛП/ЕЕР/72/8); Йе§а.опа1 Тгахп±пз Сеп-Ьге 
±ох -ЬЬе Ргезегуа-Ыоп оГ Си11:ига1 алй Иа-Ыопа1 Нег11;а§е аЪ <Тоз, 
М^егха (ЛП/КЕР/74/8); Не§1опа1 Тта1п±п& Рговгапипез 1п АГгхсап 
Ш.1<11д.:Ге Шпа§етеп"Ь а* Мтгека апй Оагоиа (ЛИ/КЕР/79/1) апй Рго&гезз 
Керог-Ь (ЛН/КЕР/83/3); апй Соп1;г1Ъи1;1оп оГ "ЬЬе Шп^ес! Жа-Ьхопз 
Зуз-Ьет -Ьо -ЬЪе Сопзегуа-Ыоп апй Мапа§етеп1; оТ Ъа-Ьхп Атегхсап 
Си11;ига1 апй Иа1гига1 Нвг1"Ьа§е (ЛП/КЕР/82/5). 
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3. Кроме того, недавно Генеральная Ассамблея Организации Объеди
ненных Наций приняла ряд резолюций 2/, в которых она обратила вни
мание международной общественности на вопросы охраны окружающей сре
ды и сохранения наследия и подтвердила, что эти вопросы входят в 
международную стратегию развития на третье Десятилетие развития 
Организации Объединенных Наций 3/. В декабре 1974 года Генераль
ная Ассамблеи приняла резолюцию 3345(Хл1Х), которая касается обла
сти, тесно связанной с этой деятельностью. В этой резолюции Гене
ральная Ассамблея призвала проводить координационные исследования, 
направленные на обобщение, объединение и расширение имеющихся зна
ний по вопросам взаимозависимости между народонаселением, ресурса
ми, окружающей средой и развитием, с тем чтобы оказать государст
вам-членам, особенно развивающимся странам и организациям системы 
Организации Объединенных Наций, помощь в их усилиях , направленных 
на решение сложных и многогранных проблем, связанных с данной обла
стью, в котексте социального и экономического развития. Настоящее 
исследование, направленное на изучение и определение причинно-след
ственных взаимосвязей между населением, ресурсами и окружающей сре
дой в процессе развития, имеет особенно большое значение для ази
атско-тихоокеанского региона ввиду исключительно высокой демографи
ческой нагрузки на исторические места, участки нетронутой природы 
и другие природные ресурсы на большей части территории региона. 

4. Кроме того, в Нью-Йорке в феврале 1980 года Всемирный банк, 
региональные банки развития, Комиссия европейских сообществ, Орга
низация американских государств, ПРООН и ЮНЕП подписали совместную 
Декларацию о политике и процедурах в области окружающей среды, ка
сающихся экономического развития. В этой совместной Декларации 
подписавшие ее стороны, в частности, вновь выразили свою поддержку 
принципов и рекомендаций Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей человека среде. 

5. За последние несколько лет в азиатско-тихоокеанском регионе 
был проведен ряд международных конференций, таких как 8-й Всемирный 
лесной конгресс (Джакарта, 1978 год); 15-я и 16-я сессии Генераль
ной ассамблеи Международного союза охраны природы (МСОП, см. 
пункт 126), Ашхабад, 1978 год, и Новая Зеландия, 1981 год, соот
ветственно: третье совещание государств-участников Конвенции СИТЕС 
(Дели, 1981 год) и третий Всемирный конгресс по национальным паркам, 
Бали, 1982 год. 

6. Вышеупомянутые конференции, конвенции, резолюции и декларации 
уполномочили организации системы Организации Объединенных Наций, в 
первую очередь ФАО, ЮНЕП и ЮНЕСКО, активно участвовать в усилиях по 
совершенствованию охраны и рационального использования природного и 
культурного наследия человечества и, если говорить конкретнее, под
держивать усилия развивающихся стран в этой области. Поэтому на
стоящее исследование, коротко говоря, нацелено на то, чтобы: 

а) показать значение ресурсов наследия, их вклад в социально-
экономическое развитие и основные проблемы, затрудняющие сохранение 
и рациональное использование культурного и природного наследия и 
охрану окружающей среды в азиатско-тихоокеанском регионе; 

2/ См, например, резолюции Генеральной Ассамблеи 34/74,34/188, 
35/5,"35/7, 35/127, {Й/128, 36/7 и 36/64. 

3/ См. резолюцию Генеральной Ассамблеи 35/56, пункт 41 прило-
женин. 
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Ъ) сделать обзор усилий, предпринимаемых правительствами ре
гиона самостоятельно и совместно с целью сохранения этого наследия, 
и вклада организаций системы Организации Объединенных Наций в эти 
усилия; 

с) рекомендоваты меры по совершенствованию и увеличению 
вклада системы Организации Объединенных Наций в эту область между
народного сотрудничества. 

7. При проведении настоящего исследования инспекторы посетили 
штаб-квартиры 1А0, ЮНЕСКО, ПРООН, ЭСКАТО, Азиатского банка разви
тия (АБР;, Всемирного банка, Региональное бюро ЮНЕП для Азии и Ти
хого океана в Бангкоке и ряд стран региона, чтобы получить из пер
вых рук информацию о деятельности по сохранению наследия. Они по
сетили также проекты, которые сейчас осуществляются при поддержке 
системы Организации Объединенных Наций в нескольких странах: в Ин
дии, Индонезии, Непале, Папуа Новой Гвинее и Таиланде. Некоторые 
страны, в том числе Австралия, Китай, Япония и Новая Зеландия, и 
международные неправительственные организации, в том числе Междуна
родный союз охраны природы (МСОП), Нью-Йоркское зоологическое обще
ство, Франкфуртское зоологическое общество и Всемирный фонд дикой 
природы (ВФДГГ), предоставили ценную информацию о своей деятельно
сти в этой области. Кроме того, были изучены многие документы и 
оклады, касающиеся проектов на местах. Инспекторы выражают свою 
лагодарность всем, кто оказал помощь в подготовке настоящего ис
следования. Они хотели бы выразить особую признательность прави
тельствам стран, которые они посетили, за интерес, проявленный ими 
к этому исследованию, и представителям-резидентам ПРООН в Азии и 
Тихоокеанском районе, а также сотрудникам системы Организации 
Объединенных Наций за их ценный вклад. 

2 
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II. НАСЛЕДИЕ И РАЗВИТИЕ 

А. Общая характеристика 

8. Азиатско-тихоокеанский регион имеет большую площадь -
31 млн. км^ и простирается от западной границы Ирана до восточной 
границы островов Кука, а также от самой северной границы Китая до 
антарктических районов на юге, входящих в юрисдикцию Австралии и 
Новой Зеландии. Согласно оценкам, население региона в 1982 году 
было около 2,5 млрд. человек, что составляет 56 процентов населе
ния мира. 

9. Страны этого региона очень различны по своим размерам, уровню 
развития и культурному наследию. Например, наследие в странах ази
атского субконтинента и прилежащих островах, для которых на протя
жении длительного исторического периода характерно тесное взаимо
действие многих культур, в некотором отношении существенно отлича
ется от наследия небольших островных стран и территорий южной час
ти Тихого океана, которые на протяжении истории не испытывали зна
чительного влияния других культур, а также от преимущественно евро
пейского наследия Австралии и Новой Зеландии. 

10. Согласно биогеографической классификации, разработанной и уточ
ненной МСОП и ЮНЕП, фауна и флора этого региона разбивается на пять 
больших географических групп (областей), каждая из которых подраз
деляется далее на более мелкие отдельные группы (провинции). 
Всего выделяются 52 биогеографические провинции, 13 из которых в 
Австралии. Такое разнообразие, в том числе разнообразие климата -
от жарких влажных тропиков до умеренного и холодного пояса - оказа
ло особенно значительное влияние на эволюцию природного наследия и 
в ряде случаев привело к высокой степени эндемичности. В качестве 
примера можно привести параллельное развитие сумчатых в Австралии 
и на близлежащем острове Новая Гвинея. 

11. Не менее важны геологические образования и вулканическая дея
тельность, которые также обогатили наследие региона. Например, 
парк Сагармата в Непале, который занимает южные склоны Эвереста, в 
1979 году был включен в перечень всемирного наследия. Фудзияма 
(вулканического происхождения) в национальном парке Фудзи-Хаконе-
Изу на острове Хонсю, которая играет большую роль в религиозной, 
общественной и культурной жизни Японии, как сообщается, ежегодно 
привлекает миллионы туристов. А в Нимегету-Насин в Монголии нахо
дятся самые значительные местонахождения динозавров в Центральной 
Азии, где имеются остатки самых различных видов динозавров. Одна
ко вулканическая деятельность и землетрясения, такие как те, кото
рые часто происходят в Японии и Индонезии, обусловливают трудности 
и тяжелые испытания, вследствие чего для выживания требуется быст
рая адаптация. Серия извержений вулкана Галунггунг на Иве в апре
ле 1982 года нанесла материальный ущерб на сумму около 50 млрд.ру
пий (73 млн. долл. США по курсу на апрель 1982 года). 

В. Ресурсы наследия 

1. Культурное наследие 

12. Культурное наследие азиатско-тихоокеанского региона очень бо
гато и включает во многих странах великолепные архитектурные сокро
вищницы и другие исторические памятники тысячелетней давности. 
Значение и влияние этого наследия уже не ограничено данным регионом. 
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Будучи одним из главных центров притяжения туристов со всего мира, 
оно вносит существенный вклад в процветание туристской индустрии, 
которая является важным средством создания рабочих мест и источни
ком иностранной валюты для многих стран. Однако исконная ценность 
этого наследия для народов региона не определяется в первую очередь 
туризмом или экономикой. Оно имеет глубокие корни в духовных и со
циальных ценностях народа и укрепляет его чувство культурной само
бытности и духовной гармонии. Таким образом, культурное наследие 
играет важную объединительную роль и определяет кодекс социального 
поведения. Так, великие храмы, такие как Шиш-Махал в Пакистане, 
или, например, молельни этносов эбелем в Папуа Новой Гвинее являют
ся центром почти всей местной общественной деятельности, включая 
обмен мнениями по политическим вопросам. В общинах, в которых еще 
не произошло значительной эрозии культуры, например, на многих ост
ровах южной части Тихого океана, на части территории Малайзии, Ин
донезии и Папуа Новой Гвинеи для населения по-прежнему характерна 
определенная степень стабильности и гармоничное взаимодействие с 
природой. 

13. Источником притяжения является не только материальное насле
дие. Много гостей со всей страны и из-за рубежа приезжает, чтобы 
участвовать в других культурных мероприятиях, таких как ежегодный 
фестиваль Санно, который проводится по начинанию храма Хие с того 
времени, когда Токио назывался Эдо (1603-1867 годы;, - это один из 
крупнейших токийских фестивалей, или фестиваль Посон в Шри Ланке, 
посвященный обращению в буддизм в 247 году до н.э., центрами прове
дения которого являются храмы Михинтале и Анурадхапура. 

14. Особый интерес и ценность для человечества представляют зна
ния о жизни прошлых человеческих цивилизаций, которые мы получаем 
благодаря реставрации материальных и других свидетельств, добытых 
в местах археологических и антропологических раскопок. Например, 
раскопки Арнхем в Национальном парке Какаду (в 1981 году включены 
в список всемирного наследия) включают более I 000 мест стоянок 
древнего человека, куда входят самые древние поселения аборигенов 
в Австралии, насчитывающие 20 000 лет 4/. Остатки деревни Нон-
Мадол в Понапе, острова Рождества, построенной примерно 700 лет на
зад, рассказывают о том, как население Тихоокеанских островов жило 
в гармонии с морской средой, а главное захоронение Нан-,Дувас явля
ется уникальным образцом доисторической каменной архитектуры в Оке
ании. Пещера Ния в Малайзии, где найден также самый древний череп 
современной эпохи в Азии (40 000 лет), является хранилищем и при
родным музеем эволюции человеческой культуры, техники изготовления 
и применения каменных орудий труда в Юго-Восточной Азии. Наконец, 
комплекс храмов в Национальном парке Ангкор-Ват в Кампучии, где 
сохранились следы одной из самых значительных цивилизаций мира -
цивилизации Ангкор-Вата - и где охраняется ныне почти исчезнувший 
купрей, показывает, как эта цивилизация развивалась и сосуществова
ла с природой. Знания, полученные с помощью этого наследия, могут 
содействовать разработке политики рационального использования и 
обогащения ресурсов окружающей среды, чтобы обеспечить неуклонное 
социально-экономическое развитие. 

4/ Аиз-ЬгаНап Негх1;а§е Сошшхззхоп Ашша! Керог1; 1980-81. 
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2. Природное наследие 

15. Природное наследие этого региона исключительно разнообразно: 
сюда входят сумчатые Австралии, слон и носорог, многие виды прима
тов, панда, тигры, леопарды и львы, райские птицы и попугаи, корал
лы и огромное количество красивых рыб, обитающих в коралловых ри
фах, и т.д., а также различная растительность, например, леса, со
стоящие почти целиком из пород Бхр-Ьегосагриз» и другие влажные 
тропические леса. 

16. Экономическое значение этого природного наследия может быть 
различным: это повседневная сельскохозяйственная деятельность, та
кая как добыча продовольствия, топливной древесины и предметов тор
говли, таких как специи, растительные масла, волокно и т.д., а так
же крупномасштабные промышленные заготовки леса. Например, по 
оценкам ЭСКАТО, этот регион дает около 70 процентов мирового экс
порта тропической древесины. Разработка лесных ресурсов необхо
дима для удовлетворения насущных повседневных потребностей насе
ления и для образования фондов на цели развития путем экспорта дре
весины и других продуктов лесоводства, однако проблема обезлесения 
становится все более острой. Она обсуждается в разделе С ниже. 

17. Фауна этого региона является, в частности, одним из главных 
источников питания, особенно для сельского населения. По оценкам 
ФАО, сельское население, проживающее в тропических районах, полу
чает животные белки главным образом за счет употребления в пищу 
мяса диких животных 5/. Поэтому развитие этого ресурса является 
одной из основных задач нескольких проектов, осуществляемых с по
мощью ФАО и ПРООН в Бутане, Бирме, Индии, Индонезии, Папуа Новой 
Гвинее и т.д. (см. приложение 2), где местное население получает 
значительную часть своих средств к существованию за счет природных 
есурсов. в первую очередь охоты на крокодилов. Программа ФАО на 
982-1983 годы ставит в этой области задачу ^разработать политику 
охраны природы и создания национальных парков, рассматривая их в 
качестве возобновляемых природных ресурсов, уделяя особое внимание 
возможности использования животного мира сельским населением в ка
честве источника белков и доходов". 

18. 0 значительной ценности животного мира говорит, например, тра
диционное использование буйволов и бантенгов (речь идет о Бали, в 
то время как в других частях мира эти животные дикие) в качестве 
тягловых животных и индийского слона на лесных работах в таких стра
нах, как Бирма, Индия, Индонезия, Пакистан, Шри Ланка, Таиланд и т.д. 
В Бирме вследствие широкого применения слонов при валке и вывозе 
леса количество слонов, обитающих на свободе, возможно, сокращает
ся, и, по мнению должностных лиц ФАО,видимо,необходимо изучить это 
явление, чтобы разработать такую практику,которая больше ориентиро
вана на охрану животного мира. Другие виды животных, такие как тигр, 
слон, носорог и мускусный олень,используются не только для спортив
ной охоты,но и для получения ценных продуктов(кожи,слоновой кости, 
мускуса,рогов и кожи носорога),которые находят сбыт на регио
нальном и международном рынках и тем самым обеспечивают националь
ной экономике поступления твердой валюты. Следует также отметить 
широкое использование приматов в биомедицинских целях, важных 
для человека (например, обезьяны резус). Инспекторы 

У РАО 1981 Бос. С 81/3 р. 

? 
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иветствуют совместное заявление ВОЗ и Группы по охране экосистем 
ОЭ) от ноября 1981 года 6/ относительно необходимости более раци

онального использования приматов в целях медицинских экспериментов. 

19. К этому вопросу непосредственное отношение имеет использование 
населением этого региона различных видов растений в качестве 
средств народной медицины и в других аналогичных целях. В ряде 
стран имеются научно-исследовательские программы для разработки это
го важного аспекта, и в некоторых странах в этих целях использует
ся часть ориентировочного планового задания (ОПЗ) ПРООН по стране. 
В качестве примеров можно упомянуть Китай (проект ПР00Н/В03 
СРН-80-031: создание научно-исследовательского центра по народной 
медицине); Непал (ЖЕР-79-007: выращивание лекарственных и арома
тических растений), а также, если взять региональный уровень, 
ПР00Н/В03 НА5-79-128: фармацевтические продукты, лекарственные 
травы и индусская народная медицина; КАЗ-81-021: народная меди
цина. 

20. Наконец, пресноводная рыба и морские ресурсы также являются 
повседневным источником продовольствия и доходов для населения и 
правительств азиатско-тихоокеанского региона. Действительно, так 
как многие из этих стран являются островными и имеют ограниченную . 
территорию, они по необходимости получают значительную часть про
довольствия из моря. Многочисленные городские и полутородские по
селения, разбросанные по побережью Индонезии, Мальдивских островов, 
Филиппин, Шри Ланки и т.д., свидетельствуют об этой зависимости. 
Небольшие и крупные рыбные промыслы, в том числе рыбзаводы, можно 
считать столь же важными для трудоустройства населения, как и сель
скохозяйственную деятельность. Однако эксплуатация ресурсов насле
дия в целях развития и удовлетворения повседневных потребностей ста
вит также и некоторые проблемы, которые рассматриваются ниже. 

С. Основные проблемы 

1. Население 

21. В азиатско-тихоокеанском регионе, где проживает более половины 
населения мира, исключительно остро стоит проблема нехватки земли, 
которая должна производитьбольше продовольствия, коммерческих това
ров, таких как лес, каучук, пальмовое масло и т.д., а также предо
ставлять место для населенных пунктов и.проектов развития. Во мно
гих странах большое и продолжающее расти население обусловило, с од
ной стороны, повышение спроса на природные ресурсы и,с другой сторо
ны, уменьшение их запасов, что приводит к постоянному увеличению на
грузки на ресурсы суши и моря и к другим экологическим стрессам. 

22. Неизбежное расширение сельскохозяйственной деятельности для 
удовлетворения повседневных потребностей и выполнения больших задач 
по развитию привело к сведению лесов в равнинных и горных районах 
и, возможно, усилило процесс опустынивания в некоторых странах (Бан
гладеш, Китай, Индия, Индонезия, Иран и Пакистан), что привело к 
ухудшению качества продуктивных земель, потере поверхностного слоя 
и снижению водоемкости водосборных бассейнов. Кроме того, нагрузка 
на местообитания и ресурсы животного мира с целью удовлетворения 
потребностей растущего населения оказала отрицательное воздействие 

б/ \7НО йосшпеп-Ь ВЬа/РН1/81.1 . 

$ 
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на некоторые виды животных. Еще в 1934 году в Индонезии велась на
столько активная охота на орангутанга для получения мяса, в спортив
ных и других целях, что этот вид был почти полностью истреблен и 
его пришлось взять под охрану. В Малайзии широкие программы раз
вития и другая деятельность человека вынуждают орангутанга 
и тигра покидать их естественную среду обитания 
и в настоящее время их численность в Малайзии оценива
ется примерно в 300 особей каждого вида. В нескольких странах 
широкие масштабы приняло уничтожение крокодилов для удовлетво
рения повседневных потребностей и на продажу, и некоторые ви
ды, такие как гавиал в Индии, пришлось спасать от полного 
уничтожения. 

23. На совещании 1981 года в Дели в рамках Конвенции о международ
ной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой 
исчезновения, было заявлено, что объем международной торговли мус
кусом. получаемым из гималайского мускусного оленя, составляет око
ло 200 кг/год; для получения такого количества надо забить 20 000-
32 000 мускусных оленей. Вследствие такого бесконтрольного истреб
ления эта торговля была запрещена в Индии (1972 год) и Непале 
(1973 год). Охота на носорога, рог которого используется в фарма
цевтике, велась в таких широких масштабах, особенно в Юго-Восточ
ной Азии, что, согласно оценкам, в 1960 году во всем мире остава
лось всего 28 яванских и 150 суматрских носорогов. Уже в 60-х 
годах правительства и неправительственные организации начали пред
принимать усилия по спасению этого вида. Так, некоторые из проек
тов, осуществлявшихся в Индии, Индонезии и Непале с помощью 
ПР00Н/ФА0, преследовали в качестве одной из главных целей охрану 
видов, оказавшихся под угрозой исчезновения. 

24. Рост демографической нагрузки на землю и окружающую среду в 
целом привел также к некоторым негативным побочным последствиям для 
культурного наследия. Например, в Непале плотность населения выше 
всего в долине Катманду, где культурное наследие страны часто под
вергается эрозиям и наводнениям, являющимся результатом деятельно
сти человека. 

25. Страны этого региона уже на протяжении довольно длительного 
периода уделяют внимание проблеме народонаселения. Региональный 
семинар, организованный под эгидой ЭСКАТО (в то время ЭКАДВ) в 
Бангкоке в 1961 году 7/ специально с целью рассмотрения экологи
ческих последствий роста численности сельского и городского насе
ления, рекомендовал, в частности, "уделять взаимодействию между 
населением и окружающей средой самое большое внимание на всех эта
пах планирования развития и на всех уровнях - местном, районном, 
национальном и международном". Эта позиция была позднее отражена 
во Всемирной стратегии охраны окружающей среды и в третьем Десяти
летии развития Организации Объединенных Наций. 

2. Обезлесение 

26. Обезлесение - это экологическая проблема глобальных масштабов. 
Это явление сказывается не только на социально-экономических усло
виях, но и на климате, кислородно-углеродном балансе, радиации и 
функционировании природных экосистем, которые зависят от экологи
ческих процессов, идущих благодаря здоровому лесу. 

7/ ЕЗСАР (1971) Азхап Рори1а"Ьхоп З-Ьийхез Зегхез Ио.Ю,ра§е 25. 
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27. На протяжении многих лет экономика региона зависела от эксп
луатации лесных ресурсов с целью получения ценной древесины. Од
нако потребности растущего населения в продовольствии, топливной 
древесине и трудоустройстве и неизменные потребности по обеспече
нию существенной степени развития, в первую очередь путем индуст
риализации, увеличили нагрузку на пойменные, горные и мангровые 
леса. Площадь тропических лесов в регионе оценивается в 300 млн. 
гектаров, однако если сохранится нынешний годовой темп обезлесе
ния в 2 процента, эта площадь может уменьшиться на 70 процентов 
к концу века 8/. В некоторых странах площадь лесов сокращается 
такими темпами, что это вызывает тревогу, например, в Индонезии 
и Таиланде (в каждой из этих стран примерно на I млн. гектаров, 
то есть на 2 и 5 процентов соответственно), на Филиппинах (0,5 млн. 
гектаров, то есть 7 процентов), в Малайзии (0,4 млн. гектаров, 
то есть 8 процентов); в некоторых странах положение настолько 
серьезно, что вся лесная зона может подвергнуться денудации в те
чение 12-50 лет 9/. Например, в Непале остро стоит проблема обез
лесения и вследствие этого - эрозии в результате сведения лесов 
для получения топливной древесины и в других целях. Лишь в одном 
субрегионе АСЕАН площадь высокополнотных широколистных лесов со
кращается на 1,2 млн. гектаров в год, то есть быстрее всего в ре
гионе, затем следуют страны Южной Азии, где площадь лесов умень
шается на 339 400 гектаров в год. Согласно оценкам, площадь лесов 
в странах АСЕАН сократится со 152 млн. гектаров в 1980 году до 
146 млн. гектаров в 1985 году 10/. 

28. Двумя основными причинами быстрого обезлесения является сель
скохозяйственная деятельность, особенно сменное земледелие, и сбор 
топливной древесины, о чем говорилось выше, в сочетании с крупно
масштабными промышленными лесозаготовками при почти полном отсут
ствии плановых мероприятий по лесонасаждению. К числу экологиче
ских последствий относится большое число наводнений и эрозий поч
вы, а также ускорение опустынивания. Все эти явления имеют не
гативные последствия для природного и культурного наследия. 

3. Другие проблемы 

29. Землетрясения, тайфуны, ураганы, ливневые дожди и катастрофы, 
вызванные человеком, такие как вооруженные конфликты, также созда
ют серьезные проблемы, которые препятствуют должному сохранению и 
рациональному использованию наследия и окружающей среды во многих 
странах региона. Главным образом из-за этих факторов почти полно
стью погиб Интрамурос - испанское наследие на Филиппинах, - восста
новлению которого правительство придает особое значение. Земле
трясения в Бирме сильно повредили памятники в Патане, образующие 
самую большую концентрацию буддистских храмов в мире. Точно так 
же в Бангладеш и Индии наводнения и другие природные катастрофы 
часто приводят к гибели большого числа людей и значительному ущер
бу для окружающей среды. Эти факторы ведут к резкому увеличению 

8/ ЕЗСАР (1982) Кетхетс апб. Арргахзах о! Ешгхгоптеп1;а1 
ЗхЪиа-Ьхоп хп Пае ЕЗСАР Не§хоп, Вап§кок. 

9/ ШЕР Нерог-Ь N0. 2 (1980), МошгЬахп Есозуз-Ьет, рр. 17-20. 

10/ 1ШЕР Ке§хопа1 01Тхсе (1982), ТЬе Кезоигсез оГ Беуе1ортеп1;, 
Вап&кок, рр. 40-41-
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стоимости сохранения наследия и хозяйственного использования окру
жающей среды и говорят о необходимости международной поддержки мер 
по сохранению наследия в регионе. Кроме того, финансовые затрудне
ния многих правительств, перед которыми стоят более срочные задачи 
развития, такие как удовлетворение основных потребностей населения, 
также являются препятствием на пути надлежащего сохранения и раци
онального использования культурного и природного наследия. 

30. Наконец, хроническая широко распространенная нищета в несколь
ких странах не только ставит огромные задачи перед правительствами 
в области развития, но и является сложнейшей экологической пробле
мой, которая имеет тяжелейшие конкретные проявления (гигантские 
трущобы, малоприспособленные для жизни человека поселения, рассад
ники болезней и т.д.). По данным ЭСКАТО, число людей в регионе, 
живущих ниже черты бедности - 70 долл. США на человека в год, -
то есть в условиях чрезвычайной нищеты, приближается к 500 милли
онам. Поэтому само собой разумеется, что страны, где есть такая 
нищета, должны в срочном порядке путем выделения ресурсов на раз
витие и уменьшения разрыва в доходах решать эту колоссальную проб
лему бедности. Ее устранение или ослабление должно также умень
шить ее вышеупомянутые экологические последствия, особенно в го
родах . 

31. Однако следует подчеркнуть, что к ухудшению состояния ресур
сов наследия и окружающей среды ведет не только нищета, но и в 
еще большей степени применение моделей быстрого экономического раз
вития, которые во многих случаях нацелены на то, чтобы ликвидиро
вать бедность, но которые почти неизбежно ведут к интенсивному про
изводству, что содействует нарушению баланса в природе, например, 
к нехватке энергии, уменьшению запасов минеральных ресурсов, за
грязнению атмосферы, суши и морской среды, обезлесению и т.д. В 
результате ухудшение состояния ресурсов наследия и окружающей сре
ды в свою очередь усугубляет нищету, особенно среди сельского на
селения. Поэтому плановые органы в этом регионе должны уделять 
самое пристальное внимание тому, чтобы разорвать этот порочный 
круг. 

32. Надо признать, что во многих странах крупномасштабность наци
ональных задач развития в сочетании с относительной нехваткой фи
нансовых ресурсов, как отмечалось выше, обычно приводит к тому, 
что государственные плановые органы подходят к экологическим проб
лемам с точки зрения ближайшей или краткосрочной перспективы, тог
да как нынешнее критическое положение, описанное в предыдущих пунк
тах, требует разработки среднесрочной и долгосрочной политики и ее 
претворения в жизнь в виде программы действий на всех уровнях, осо
бенно на низовом уровне. Этот аспект рассматривается в следующей 
главе. 
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III. СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ 

А. Политика и законодательство в этой области 

33. Политика и законодательные меры являются основными предпосыл
ками эффективного сохранения и рационального использования природ
ного и культурного наследия. В приложении I к настоящему докладу 
дается обзор политики и законов в области окружающей среды, приня
тых некоторыми странами азиатско-тихоокеанского региона. В прило
жении показывается, что лишь в немногих странах (Индия, Индонезия, 
Малайзия, Папуа Новая Гвинея и подмандатная территория Тихоокеан
ские острова) в национальной конституции прямо говорится, что со
хранение наследия является долгосрочной задачей. Однако в большин
стве стран имеются хозяйственные и юридические рычаги, регулирую
щие оценку экологических последствий проектов, мелиорацию берего
вой полосы, охрану лесов, парков и животного мира, а также сохра
нение культурного наследия. 

34. Эти различные аспекты охраны охватываются конкретными законо
дательными актами, принятыми поэтапно на протяжении многих лет. В 
некоторых случаях законы, принятые много лет назад, например, ин
дийский и пакистанский законы о лесе от 1928 года, возможно, долж
ны быть обновлены с учетом нынешнего положения. Еще важнее добить
ся того, чтобы различные хозяйственные и правовые положения были 
воплощены во всеобъемлющей национальной стратегии охраны и рацио
нального использования ресурсов наследия и окружающей среды. Не
которые страны уже добились значительного прогресса в этом напра
влении. 

35. Консультативные услуги ЭСКАТО и ЮНЕП, оказываемые правитель
ствам региона (см. главу ТУ), зачастую включали помощь в разработ
ке национальной политики и планов по охране окружающей среды. Дру
гие учреждения Организации Объединенных Наций, особенно ФАО, стре
мились усилить регламентирующие и законодательные элементы в кон
тексте своей деятельности по конкретным секторам. Всемирный банк, 
Азиатский банк развития, а также некоторые программы двусторонней 
помощи, как правило, делают упор на оценке экологических последст
вий финансируемых ими проектов, в то время как некоторые неправи
тельственные организации (МСОП, Всемирный фонд дикой природы, 
Франкфуртское и Нью-Йоркское зоологические общества) концентриру
ют свои усилия на политике охраны редких и исчезающих видов живот
ных. 

36. Такое различие подходов представляется неизбежным, во-первых, 
потому, что охрана и рациональное использование окружающей среды -
это широкая область, и, во-вторых, потому, что сотрудничающие ор
ганизации системы Организации Объединенных Наций имеют полномочия 
на деятельность в различных сферах, в то время как финансирование 
из двусторонних и неправительственных источников направлено на 
обеспечение особых потребностей и интересов донора. В то же время 
проблемы сохранения наследия многосекторальны по своему характеру 
и объему и их можно эффективно решать лишь при комплексном подхо
де, охватывающем все важные области, упомянутые выше, если мы хо
тим добиться сбалансированного планирования и распределения ресур
сов по различным аспектам сохранения природного и культурного на
следия . 
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37. Главную ответственность за разработку на национальном уровне 
единой и скоординированной политики международных финансирующих и 
сотрудничающих организаций несет правительство принимающей страны. 
Эти обязанности можно выполнять более эффективно на основе единой 
последовательной национальной политики охраны, рассчитанной на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, как предлагается в пунк
те 34. 

38. Субрегиональные программы мероприятий в области окружающей 
среды, принятые в недавнем прошлом странами региона (см.пункт 69), 
подчеркивают важность координации и согласованности политики между 
государствами-членами и предполагают необходимость согласования це
лей национальной политики сохранения с целями субрегиональной про
граммы, а также с положениями других многосторонних соглашений о 
сохранении, перечисленных в приложении 3. Пока лишь немногие стра
ны региона присоединились к этим международным договорам и конвен
циям. Например, к февралю 1983 года семь стран (20 процентов) ра
тифицировали Конвенцию об охране всемирного культурного и природ
ного наследия (Париж, 1972 год) и тринадцать (35 процентов) - Кон
венцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, нахо
дящимися под угрозой исчезновения (Вашингтон, 1973 год). Эти до
говоры представляют собой принятую на международном уровне основу 
для разработки и осуществления национальных и субрегиональных мер 
по сохранению наследия и содействию сотрудничеству между государ
ствами-членами. Таким образом, желательно, чтобы ЭСКАТО, ФАО, 
ЮНЕП и ЮНЕСКО давали правительствам этого региона рекомендации от
носительно преимуществ присоединения к этим международным догово
рам, которые имеют отношение к их мерам по сохранению наследия. 

39. В вышеизложенных пунктах основное внимание обращалось на оп
ределение рамок политики и законодательства в области сохранения 
наследия. Однако без эффективных мер по претворению в жизнь при
нятых решений и законов они едва ли будут оказывать какое-либо вли
яние на практику сохранения и хозяйственного использования насле
дия. Некоторые из экологических проблем, отмеченных в предыдущей 
главе, могут квалифицироваться в ряде случаев как результат плохого 
выполнения существующих законов по охране окружающей среды. На
пример, законы о лесе, принятые в некоторых странах, еще должны 
показать свою эффективность в борьбе с бесконтрольными лесозаго
товками и быстрым обезлесением. Точно так же законы об охране жи
вотного мира вряд ли ограничили охоту, браконьерство и коммерчес
кую эксплуатацию некоторых исчезающих видов животных. Правитель
ства все больше признают необходимость расширения и совершенство
вания правоохранительной деятельности. Однако для этого необходи
мы соответствующие ресурсы, особенно подготовленный персонал, име
ющий достаточные полномочия для обеспечения выполнения мер по ох
ране, полевое оборудование, такое как транспортные средства, огне
стрельное оружие и т.д., и, что самое главное, учреждение, отвеча
ющее за координацию деятельности других государственных учреждений, 
занимающихся вопросами сохранения наследия. 

В. Административная структура и координация 

40. Почти во всех странах, перечисленных в приложении I, имеются 
учреждения по охране окружающей среды, и в половине из государств, 
перечисленных в приложении 3, были созданы национальные комитеты 
по программе "Человек и биосфера". Кроме того, во многих странах 
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существуют департаменты или отделы, непосредственно отвечающие за 
национальные парки и вопросы охраны природы. Они, как правило, 
входят в министерства лесного хозяйства, а отделы по сохранению 
культурного наследия (археология, архивы, музеи, памятники и т.д.) 
иногда включаются в состав министерства образования и культуры. 
Таким образом, в большинстве стран вопросы природного и культурно
го наследия входят в ведение весьма сложной системы, состоящей из 
многих государственных учреждений и инстанций, принимающих решения. 
Для эффективного функционирования такой системе необходим сильный 
центральный координирующий механизм. 

41. Не существует какой-либо магической формулы для достижения 
эффективной координации деятельности государственных учреждений, 
которые выполняют разные задачи по сохранению и рациональному ис
пользованию наследия. Добиться координации, может быть, труднее, 
когда она охватывает как природное, так и культурное наследие, од
нако опыт некоторых стран, которые посетили инспекторы, доказыва
ет, что она вполне осуществима. Напирмер, Австралийская комиссия 
по наследию является центральным координирующим и консультативным 
органом по вопросам политики охраны природного и культурного на
следия в Австралии. Точно так же министерство по охране окружаю
щей среды в Индии обладает широкими полномочиями и занимается как 
природным, так и культурным наследием. Министерство играет цент
ральную координирующую роль. Основой его политики является мно-
годисциплинарный комплексный подход к вопросам охраны окружающей 
среды. 

42. Однако во многих странах координация деятельности националь
ных агентств по охране окружающей среды не касается культурного 
наследия, а в некоторых странах, например в Малайзии и Непале, де
партаменты по охране животного мира и по национальным паркам поль
зуются высокой степенью автономии в отношении административных во
просов и принятия решений. Еще больше внимания следует обратить 
на тот момент, что центральные агентства по охране окружающей сре
ды зачастую не обеспечивают серьезной координации различной секто
ральной деятельности по сохранению наследия, которую проводят меж
дународные организации, участники двусторонних программ и неправи
тельственные организации с целью сбалансированного и эффективного 
распределения и использования ресурсов охраны наследия. В тех слу
чаях, когда агентство по охране окружающей среды не входит в наци
ональное министерство планирования, что имеет место во многих стра
нах региона, оно, как правило, играет незначительную роль в плани
ровании и координации мероприятий по сохранению наследия, финанси
руемых из внешних источников. 

43. В рамках некоторых финансируемых ПРООН проектов по охране жи
вотного мира и созданию национальных парков, осуществляемых ФАО в 
Индонезии и Непале, которые рассматриваются в следующей главе, бы
ли достигнуты оптимальные результаты частично благодаря эффектив
ной правительственной координации и поддержке, вследствие чего бы
ло обеспечено полезное согласование проектов сохранения наследия, 
финансируемых из различных источников. Совсем иные результаты бы
ли получены при осуществлении некоторых аналогичных проектов, под
держиваемых ПгООН/ФАО, в Бангладеш и Таиланде, где вопросами живот
ного мира и национальных парков занимается несколько государствен
ных учреждений, а общепризнанного центрального координирующего ор
гана нет. 
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44. В целом меры по охране окружающей среды и другие меры по со
хранению наследия, поддерживаемые организациями системы Организа
ции Объединенных Наций (см. приложение), были направлены, в част
ности, на укрепление государственных учреждений, занимающихся во
просами сохранения и рационального использования наследия. ЭСКАТО 
и ЮНЕП способствовали созданию центральных учреждений по охране 
окружающей среды; поддерживаемые ПР00Н/ФА0 проекты в области при
родного наследия в значительной степени способствовали улучшению 
работы департаментов по охране животного мира и по национальным 
паркам; ЮНЕСКО поддержала создание национальных комитетов по про
грамме "Человек и биосфера", хотя она не занималась систематичес
ки административными и организационными аспектами сохранения куль
турного наследия. 

45. Хотя эти отдельные достижения достойны одобрения, инспекторы 
считают, что организации системы Организации Объединенных Наций 
должны со своей стороны прилагать больше усилий, чтобы по мере воз
можности укреплять межсекторальную и согласованную методику плани
рования и осуществления проектов охраны культурного и природного 
наследия. Это может быть достигнуто в рамках процесса составления 
программ ПРООН по странам. Что еще важнее, этот процесс должен по
стоянно поддерживаться координаторами Организации Объединенных На
ций на местах, чьи обязанности включают в себя координацию опера
тивных мероприятий по развитию, осуществляемых системой Организа
ции Объединенных Наций на национальном уровне, руководство всей де
ятельностью и применение многоотраслевого подхода в секторальных 
программах содействия развитию 11/. Эффективная координация и ин
теграция мероприятий системы Организации Объединенных Наций, как 
предлагается выше, сократит потребности правительств в межучрежден
ческой координации, компенсирует слабость инфраструктур в принима
ющих странах и поможет правительствам осуществлять всеобъемлющие 
единые национальные стратегии сохранения наследия. Не меньшее зна
чение имеет то, что при таком подходе система Организации Объеди
ненных Наций в целом своей деятельностью стимулирует и умножает 
усилия по сохранению и рациональному использованию наследия. 

46. Содействие системы Организации Объединенных Наций, как бы оно 
ни было хорошо поставлено и скоординировано, вряд ли будет в тече
ние длительного времени определять состояние работы по сохранению 
и рациональному использованию наследия, если принимающие правитель
ства не смогут добиться оптимального эффекта этой помощи. Возмож
ности правительств в этом отношении зависят от постановки дела и 
технического потенциала, а они определяются в первую очередь нали
чием подготовленных административных и профессиональных кадров, 
способных планировать, осуществлять и направлять проекты и програм
мы, претворять в жизнь политику и законы и проводить исследования, 
касающиеся состояния работы по сохранению наследия. 

С. Подготовка кадров и исследования 

47. Подготовка кадров и исследования входят в число первоочеред
ных задач, определенных для национальных мероприятий во всемирной 

II/ Резолюция 32/197 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 
1977 года о перестройке экономического и социального секторов сис
темы Организации Объединенных Наций, раздел V, пункт 34 приложе
ния. 
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стратегии охраны окружающей среды (главы 8 и 12) в качестве средст
ва достижения надежного рационального использования ресурсов окру
жающей среды. Эта же тема подчеркивалась на третьем Всемирном кон
грессе по национальным паркам, состоявшемся в 1982 году на Бали(Ин
донезия). Действительно, происходящее в последнее время расшире
ние программ в области охраны окружающей среды и более глубокое по
нимание этой проблемы во многих странах выявили нехватку подготов
ленного персонала в области охраны и рационального использования 
природного наследия. Инспекторы вновь убедились в этом в ходе по
ездки по региону. Национальных учреждений по подготовке кадров ма
ло, и они недостаточно развиты и обеспечены оборудованием, чтобы 
удовлетворить растущую потребность в специалистах по охране приро
ды. Кроме того, еще не существует ни одной региональной или суб
региональной программы по подготовке кадров в области управления 
заповедниками и национальными парками, как упоминается в разделе Е 
ниже. 

48. Например, в Малайзии подготовительный центр в Патранге по уп
равлению заповедниками предлагает ряд курсов начального уровня 
(егери и младшие охотоведы). Осуществлению планов по подготовке 
персонала на среднем уровне препятствует недостаток квалифициро
ванных преподавателей. По мнению государственных должностных лиц, 
было бы желательно открыть региональный или субрегиональный центр 
для подготовки высококвалифицированных специалистов, в первую оче
редь преподавателей. В Непале есть аналогичные курсы начального 
уровня в Хетауде. Официальные лица также считают, что необходим 
региональный центр подготовки кадров наподобие Колледжа по охране 
животного мира Африки, расположенного в Мвеке (Танзания), где на 
кратких курсах обучались некоторые служащие заповедников Непала. 
В Индонезии недавно созданная школа специалистов по охране окружа
ющей среды (Чиави, Богор) предлагает десятимесячный курс для под
готовки специалистов среднего уровня по охране животного мира, а 
также курсы повышения квалификации и семинары. Эта школа должна 
способствовать подготовке квалифицированных специалистов среднего 
звена, хотя более эффективные результаты будут достигнуты лишь ког
да правительство примет надлежащие дополнительные меры, как реко
мендовано в заключительном докладе по проекту ШЗ/73/013, особен
но в отношении необходимости обеспечения стимулов. 

49. В некоторых университетах Индии читаются курсы лекций по охра
не животного мира. Курсы начального и среднего уровня являются 
частью программы подготовки лесоводов. Весьма обнадеживает тот 
факт, что недавно создан "Институт животного мира Индии", времен
но расположенный в Дхерадуне, которому оказывают поддержку ПРООН 
и ФАО в соответствии с проектом 1Ш)/81/003. Это крупный проект в 
области подготовки кадров. Ожидается, что институт будет нацио
нальным центром подготовки специалистов по животному миру и паркам. 

50. Проекты, касающиеся животного мира и национальных парков, фи
нансируемые ПРООН и осуществляемые ФАО за последнее десятилетие в 
ряде стран региона, как правило, включают в себя подготовку персо
нала и исследования, которые относятся к числу основных целей про
ектов. Однако, как будет показано в следующей главе, в большинст
ве случаев они были достигнуты лишь частично. Кроме того, на под
готовку кадров и исследования выделяется незначительный процент 
бюджетов проектов. Поэтому по завершении этих проектов, некоторые 
из которых осуществлялись в течение девяти лет, ощущалась острая 
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нехватка квалифицированных специалистов по рациональному использо
ванию и изучению животного мира, 

51. Значительная часть исследований животного мира, осуществляемая 
в настоящее время в регионе, проводится отдельными иностранными 
учеными и неправительственными организациями, в первую очередь 
ЙЮОЛ, ВФДП, Франкфуртским и Нью-Йоркским зоологическими обществами. 
Хотя их усилия в области исследований заслуживают одобрения и ока
зались особенно полезными в отношении своевременного выявления ис
чезающих видов животных, которым необходимо уделять первоочеред
ное внимание, деятельность этих частных исследователей не может 
заменить непосредственное участие правительств в подготовке спис
ков национальных ресурсов наследия и систематическом сборе научных 
данных о положении дел в области охраны наследия и экологических 
процессах. Такая основная информация представляется необходимой 
для разработки правильной стратегии сохранения наследия и эффектив
ного хозяйственного использования ресурсов окружающей среды. Та
ким образом, представляется важным, чтобы правительства региона в 
своем сотрудничестве с международными организациями, особенно ор
ганизациями системы Организации Объединенных Наций, уделяли перво
очередное внимание подготовке национальных управленческих и иссле
довательских кадров, которая необходима для самостоятельного раци
онального использования своих ресурсов наследия. Необходимы так
же специальные материальные стимулы, возможности для служебного 
продвижения и другие стимулы, чтобы побуждать граждан посвятить 
себя делу сохранения наследия, отнюдь не являющемуся наиболее при
влекательным в век модернизации. 

52. Все вышеизложенное непосредственно касается роли сотрудничаю
щих организаций системы Организации Объединенных Наций. Резолю
ция 3405(XXX) Генеральной Ассамблеи от 28 ноября 1975 года о но
вых перспективах технического сотрудничества предусматривает, в 
частности, что "основная цель технического сотрудничества должна 
заключаться в содействии самообеспечению в развивающихся странах 
путем создания, среди прочего, их производственных мощностей и их 
внутренних ресурсов и путем увеличения наличия управленческих, тех
нических, административных и исследовательских средств, требуемых 
в процессе развития". Этому руководящему принципу необходимо уде
лять особое внимание при разработке и осуществлении программ орга
низаций системы Организации Объединенных Наций. В этом отношении 
подход ЮНЕСКО, кратко излагаемый ниже, достоин подражания. 

53. В области культурного наследия положение дел гораздо лучше в 
значительной мере благодаря тому, что ЮНЕСКО систематически дела
ет упор на подготовку национальных специалистов и формирование тех
нических и научных кадров в ряде стран региона. В Непале поддерж
ка ЮНЕСКО в рамках ее регулярной программы и трех проектов, осуще
ствленных при финансовой поддержке ПРООН, в начале 70-х годов при
вела, в частности, к созданию Центральной лаборатории по проблемам 
сохранения наследия. В результате педагогической и научной работы 
этой лаборатории сложился костяк национальных экспертов, стимулиру
ющих оживление традиционных ремесел Непала. Точно так же рестав
рация Боробудурского храма в Индонезии, считающегося самым крупным 
буддистским храмом в мире, для которой ЮНЕСКО мобилизовала широкую 
международную помощь, оцениваемую в 6,5 млн. долл. США, в дополне
ние к правительственным расходам, составившим 25 млн. долл. США в 
течение десятилетнего периода, привела к формированию компетентной 
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группы национальных экспертов, которые теперь намерены перенести 
реставрационные работы на другие памятники страны. Кроме того, Бо-
робудурский проект расширил возможности Национального научно-иссле
довательского археологического центра в Индонезии, а также был од
ним из вспомогательных центров подготовки реставраторов в рамках 
проекта ОМПЮВА в области археологии и изящных искусств (СПАФА) (см. 
пункты 64-66). 

54. Национальная научно-исследовательская лаборатория по сохране
нию культурных ценностей (Лакнау, Индия), которая также получает 
помощь ЮНЕСКО в рамках финансируемого ПРООН проекта, осуществляет 
подготовку кадров и исследования и представляет собой первый экспе
римент по обеспечению национальной самостоятельности в деле сохране
ния культурного наследия, как это рассматривается в пункте 107. 
Лаборатория тесно сотрудничает с Национальным музеем Индии в перио
дической организации практических курсов для студентов университе
та, имеющих теоретическую подготовку в области музейного дела. Эти 
два учреждения дают также консультации и оказывают технические ус
луги почти 360 музеям страны. Имеется также программа подготовки 
специалистов для национальных архивов, однако один из индийских 
чиновников заявил, что необходима поддержка ЮНЕСКО для разработки 
технологии правильного хранения около 3 млн. ценных рукописей по ин
дийской истории. 

55. В Таиланде, где правительство серьезно занимается вопросами 
сохранения культурного наследия, уделяется особое внимание подго
товке кадров как в профессионально-технических училищах, так и в 
колледжах. В художественном училище Пок-Ченг внимание концентри
руется на изящих искусствах и ремеслах, в то время как в Колледже 
искусств и ремесел упор делается на работе по обеспечению сохран
ности наследия, а Университет изящных искусств готовит археологов 
до уровня магистра искусств. В Австралии Колледж Канберры пред
лагает двухгодичные курсы, по окончании которых выдается диплом, 
и четырехгодичные курсы, дающие степень магистра по охране куль
турных ценностей. В 1982 году Генеральная конференция ЮНЕСКО при
знала этот колледж в качестве одного из центров ЮНЕСКО. Таким 
образом, существует целая сеть высших учебных учреждений по сохра
нению культурного наследия, которая может обслуживать весь регион. 

56. Подготовка национальных кадров в области сохранения и рацио
нального использования наследия является необходимым, однако от
нюдь не достаточным условием успешного осуществления программ по 
сохранению наследия. Широкое просвещение масс и понимание значе
ния наследия, а также непосредственное участие и помощь местного 
населения в деле планирования и осуществления проектов также ис
ключительно важны. 

Б. Просвещение общественности 

57. В некоторых странах, таких как Индия, Индонезия, Малайзия, Не
пал, Папуа Новая Гвинея, Таиланд и Филиппины, защите окружающей 
среды и сохранению наследия оказывается серьезная политическая под
держка на высшем правительственном уровне. Такая политическая под
держка необходима для того, чтобы правительства постоянно уделяли 
внимание вопросам сохранения наследия, а общественность лучше по
нимала важность наследия для процесса развития. 
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58. Не менее важна просвещенческая деятельность ряда национальных 
неправительственных организаций региона. Эти организации активно 
способствуют тому, чтобы общественность глубже понимала вопросы со
хранения наследия и интересовалась ими. Несколько таких организа
ций существует в Австралии. Они занимаются вопросами как культур
ного, так и природного наследия. Некоторые из них являются члена
ми международных организаций, таких как МСОП и ВФДП. Индонезийский 
филиал Всемирного фонда дикой природы координирует национальную 
долгосрочную программу сохранения наследия. Эта неправительствен
ная организация особенно активно содействует ознакомлению общест
венности с проблемами сохранения наследия и просвещению населения 
в этой области с помощью информационного бюллетеня и других 
средств. Необходимо добавить, что практически все проекты 
ВФДП/МСОП обязательно включают просвещение в области сохранения 
наследия в форме подготовки учебных материалов и распространения 
информации в школах, а также путем использования средств массовой 
информации. Неправительственные организации в Австралии, Индии, 
Непале, Пакистане и Японии также принимают активное участие в этой 
деятельности и тесно сотрудничают с ВФДП и МСОП в области нацио
нальных и международных вопросов сохранения наследия. Правитель
ства должны поощрять развитие этих организаций и их всестороннее 
участие в подготовке и осуществлении программ по сохранению на
следия . 

59. Кроме того, сельское население может всесторонне поддержать 
программы сохранения наследия и принять участие в их осуществле
нии, если они будут строиться на представлениях местного населе
ния о способах сохранения наследия и системах ценностей, причем 
этот факт подчас не находит достаточного отражения в международ
ных договорах и стратегиях сохранения наследия. Программы, состав
ленные с учетом местных культурных стилей и вкусов и предусматри
вающие использование местных языков при распространении информа
ции о сохранении наследия, могут намного повысить активность на
селения. 

60. Некоторые проекты, поддерживаемые ПРООН, ФАО и ЮНЕСКО, прямо 
или косвенно включают в себя мероприятия по просвещению в вопросах 
сохранения наследия. Успешное осуществление проектов с целью раз
вития ресурсов природного наследия на благо местного населения, та
ких как проекты, касающиеся крокодилов в Индии и Папуа Новой Гви
нее, или охраны оленя замбара в Папуа Новой Гвинее или мускусного 
оленя в Бутане, Индии и Непале, зависит от поддержки и участия об
щественности, что в свою очередь требует информирования обществен
ности. В некоторых случаях до начала осуществления программ по со
хранению наследия надо было провести мероприятия, нацеленные на то, 
чтобы правительства и население ближе познакомились с проблемами и 
потребностями в области сохранения наследия и чтобы заручиться пре
жде всего поддержкой общественности. Примерами могут служить не
которые проекты, осуществленные при поддержке ФАО в Бутане, Запад
ном Самоа, Лаосе и Фиджи. 

61. Реставрация памятников культуры в Индонезии (Боробудурский 
храм), Непале (Королевский дворец и храмы долины Катманду), на Фи
липпинах (Интрамурос), в Папуа Новой Гвинее (церемониальный дом 
«Ьаиз ЪатЪагап"), аналогичные мероприятия в Афганистане, Иране, 
Пакистане и Таиланде, а также сбор произведений народного устного 
творчества и определение мест археологических раскопок на 
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Соломоновых островах обычно проходят с участием общественности. В 
соответствии с новым законом, принятым в Китае, реставрация памят
ников должна также включать восстановление их первоначальной куль
турной и социальной атмосферы. Аналогичный подход применяется в 
Папуа Новой Гвинее, где вместо строительства нового музея культу
ры правительство предпочло реставрировать церемониальный дом, с 
тем чтобы сохранить его духовное значение для жителей. В целом, 
таким образом, деятельность по сохранению культурного наследия, 
проводимая с помощью системы Организации Объединенных Наций, уже 
в силу своего характера имеет функцию просвещения и ознакомления 
общественности с этими вопросами. 

Е. Региональное сотрудничество 

62. Важной чертой связей и обменов в области культурного и при
родного наследия между странами азиатско-тихоокеанского региона 
является проведение региональных совещаний, консультаций, семина
ров, ознакомительных поездок и встреч, а также других разовых ме
роприятий под эгидой главным образом организаций системы Органи
зации Объединенных Наций (ЭСКАТО, ЮНЕП, ФАО и ЮНЕСКО). Региональ
ные организации и учебные учреждения, работающие в этой области, 
чрезвычайно немногочисленны, а сотрудничество между странами про
исходит в основном на субрегиональном уровне. 

63. Одной из наиболее активных субрегиональных организаций являет
ся Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),в которую вхо
дят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Одна из 
целей АСЕАН заключается в том, чтобы ускорить экономический рост, 
социальный прогресс и развитие культуры в регионе при помощи сов
местных усилий в духе равенства, сотрудничества и мирного сосуще
ствования стран Юго-Восточной Азии. В АСЕАН имеется постоянный 
Комитет по культуре и информации, а также фонд культуры, создан
ный в 1978 году, которому японское правительство оказывает под
держку в размере 5 млрд. иен. Этот фонд финансирует внутренние 
культурные проекты АСЕАН, разработанные Комитетом АСЕАН по куль
туре и информации, которые охватывают широкую сферу мероприятий в 
области кино, радио и телевидения, музыки, исследований Юго-Вос
точной Азии, выставок, театрального искусства, издательского дела 
и прочих видов культурного обмена. Эти мероприятия направлены на 
сохранение культурного наследия стран-членов АСЕАН и на содействие 
более активному сотрудничеству между народами и более глубокому по
ниманию своей культуры. 

64. Еще одним субрегиональным органом, играющим весьма заметную 
роль в межгосударственном сотрудничестве в области культуры, явля
ется Организация министров просвещения Юго-Восточной Азии (ОМПЮВА), 
в которую входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппи
ны. Начиная с середины 70-х годов ОМПЮВА осуществляет ряд совмест
ных мероприятий. Одной из этих инициатив, которая представляет 
особый интерес для темы, рассматриваемой в настоящем докладе, яв
ляется проект ОМПЮВА в области археологии и изящных искусств 
(СПАФА). СПАФА - это результат подготовительных совещаний, про
ходивших в течение ряда лет, что привело к созданию в 1975 году 
Центра прикладных исследований в области археологии и изящных ис
кусств (АРКАФА), расположенного в Пномпене. Этот Центр так и не 
смог приступить к практической деятельности вследствие политичес
ких событий. СПАФА был создан в 1978 году первоначально на 
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трехгодичный период с теми же широкими задачами, которые были сна
чала поставлены перед АРКАФА, с тем чтобы помочь укрепить сотруд
ничество стран-членов ОМПЮВА, а также для того, чтобы содейство
вать сохранению традиционных ценностей, развитию созидательной де
ятельности, археологии и изящных искусств в регионе. Его конкрет
ные цели включают в себя: 

а) содействие расширению осведомленности и пониманию куль
турного наследия стран Юго-Восточной Азии посредством сохранения 
археологических и исторических предметов материальной культуры, а 
также традиционных искусств; 

ъ) содействие обогащению культурной жизни в регионе; 

с) повышение профессиональной квалификации в области архео
логии и изящных искусств путем обмена ресурсами и опытом в рамках 
региональных мероприятий; 

<*) содействие укреплению взаимопонимания между странами 
Юго-Восточной Азии посредством совместных программ в области ар
хеологии и изящных искусств. 

65. СПАФА осуществляет свою деятельность через координационный 
центр, расположенный в Бангкоке, и сеть вспомогательных центров, 
управляемых национальными координационными комитетами, которые на
ходятся в трех странах-членах - в Индонезии, Таиланде и Филиппи
нах. Вспомогательные центры, отвечающие за осуществление программ, 
утвержденных Руководящим советом СПАФА, имели следующие функции на 
первом этапе: реставрация и сохранение древних памятников в Индо
незии; доисторическая эпоха Филиппин; подводная археология в 
Таиланде. Второй план развития СПАФА (198Т-1986 годы) предусмат
ривает создание еще двух вспомогательных центров в области изящ
ных искусств в Индонезии и на Филиппинах. 

66. В рамках СПАФА уже проведен значительный объем работы силами 
вспомогательных центров. Ее основу составляют программы подготов
ки кадров, семинары, исследования, публикации и обмен персоналом. 
Некоторые из этих мероприятий проходили под эгидой ЮНЕСКО. Про
ект СПАФА показал себя как оригинальный и очень полезный экспери
мент в области технического сотрудничества между развивающимися 
странами с целью достижения общих целей. Инспекторы считают, что 
другие страны, расположенные в этом регионе и за его пределами, 
могут с пользой для себя предпринять аналогичные инициативы при 
консультации с ЮНЕСКО. 

67. Обустройство Лумбини - это еще один региональный проект, ко
торый является результатом предложения, внесенного в 1967 году 
бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций У Та
ном, о том, чтобы Лумбини, место рождения Будды, было превращено в 
центр мира, культуры и туризма. В 1970 году был создан междуна
родный комитет по развитию Лумбини, чтобы собрать средства и раз
бить сад площадью три квадратных мили вокруг того места, где, по 
преданию, 2 606 лет назад родился Будда. В настоящее время чле
нами этого комитета являются Афганистан, Бангладеш, Бирма, Бутан, 
Индия, Индонезия, Кампучия, Корейская Республика, Лаос, Малайзия, 
Непал, Сингапур и Шри Ланка. Япония имеет статус наблюдателя. 
Был подготовлен Генеральный план, причем ПР00Н предоставила фонды, 
составляющие почти I млн. долл. США, из своей программы по странам. 
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Реконструкция этого района будет заключаться не в строительстве 
монументов или роскошных мест для моления, а в строительстве куль
турного центра, связанного со священным садом тщательно спланиро
ванными водными путями. Правительство Непала также внесло значи
тельный вклад в осуществление этого проекта: были построены до
роги, расширен аэропорт Сиддарта, обеспечено снабжение водой и 
электроэнергией и созданы другие элементы инфраструктуры. Мест
ное отделение ПРООН в Непале, а также Департамент Организации 
Объединенных Наций по техническому сотрудничеству в целях развития 
оказали большую помощь правительству в осуществлении этого проекта. 

68. Активное региональное сотрудничество было характерно также для 
деятельности в области охраны и рационального использования окружа
ющей среды. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихо
го океана (ЭСКАТО), чьи полномочия включают содействие субрегиональ
ному и региональному сотрудничеству между ее государствами-членами, 
стремилась с начала 70-х годов посредством проведения региональных 
семинаров и совещаний содействовать межгосударственным коллектив
ным мерам по решению проблем региона в области окружающей среды: 
в 1973 году в Бангкоке был принят Азиатский план действий в облас
ти окружающей человека среды. 

69. Эффективному осуществлению этого широкого регионального плана 
действии, по всей вероятности, мешало значительное разнообразие си
туаций в странах и субрегионах, в результате в недавнем прошлом бы
ли приняты субрегиональные программы действий в области окружающей 
среды благодаря консультациям и содействию со стороны ЭСКАТО и 
ЮНЕП. Эти программы перечислены ниже: 

а) Программа АСЕАН по окружающей среде (АСЕП), созданная в 
1978 году и включающая Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и 
Филиппины; 

ъ) Региональная программа по окружающей среде южной части 
Тихого океана (СПРЕП), начатая в 1980 году и включающая Американ
ское Самоа, Вануату, Гуам, Кирибати, Науру, Ниуэ, Новую Каледонию, 
Норфолк, острова Кука, Папуа Новую Гвинею, Питкэрн, подопечную тер-

?иторию Тихоокеанские острова, Самоа, Соломоновые острова, Токелау, онгу, Тувалу, Уоллис и Футуну, Фиджи и Французскую Полинезию; эти 
острова разбросаны по обширной территории, составляющей приблизи
тельно 6 процентов поверхности Земли; 

с) Южноазиатская совместная программа по окружающей среде 
(САКЕП), созданная в 1981 году и включающая Афганистан, Бангладеш, 
Бирму, Бутан, Индию, Иран, Мальдивские острова, Непал, Пакистан и 
Шри Ланку. 

70. Области, имеющие первостепенную важность, были определены в 
рамках трех субрегиональных программ, имеющих много общих черт и 
елей, но ориентированных на конкретную обстановку в субрегионах. 
ак, в рамках АСЕП, куда входит программа по восточноазиатским мо

рям, и СПРЕП особый упор сделан на морскую и прибрежную окружающую 
среду. Области, имеющие первостепенное значение, которые связаны 
непосредственно с предметом настоящего исследования, включают сохра
нение видов, подвергающихся угрозе исчезновения (СПРЕП); сохране
ние и защиту земных экосистем, особенно тропических лесов; созда
ние регионального механизма, регулирующего международную торговлю 

? 
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видами флоры и фауны, подвергающимися угрозе исчезнования (АСЕП); 
охрану животного мира и генетических ресурсов, а также подготовку 
специалистов в области рационального регулирования ресурсов живот
ного мира (САКЕП). Эта приоритетная область программы окружающей 
среды САКЕП особенно уместна и своевременна ввиду нехватки специ
алистов по животному миру и национальным паркам во многих странах 
региона. Инспекторы считают, что желательно создать региональные 
или субрегиональные учреждения по подготовке кадров в области ох
раны животного мира, особенно для обучения преподавателей, кото
рые будут готовить специалистов на национальном уровне. 

71. В этой связи Международная конференция по использованию ре
сурсов дикой природы в целях развития сельских районов (Хайдар
абад, 1980 год), организованная ФАО, рекомендовала, чтобы средние 
специальные учебные заведения были усилены там, где они существуют 
или создаются, и чтобы они были расположены в различных субрегио
нах: в Индии - для Южной Азии, в Индонезии -для Юго-Восточной 
Азии, в Китае - для Восточной Азии и в Папуа повой Гвинее - для 
тихоокеанского региона. Таким образом, представляется своевремен
ным, чтобы организации системы Организации Объединенных Наций, 
особенно ЭСКАТО, ФАО, ЮНЕП и ПР00Н, рассмотрели с правительствами 
региона возможности а) оказания помощи национальным учреждениям 
по подготовке кадров в области охраны животного мира (Дхера-Дун, 
Индия, и Чиави, Индонезия) с целью разработки региональных про
грамм подготовки кадров; Ъ) создания двух новых учреждений, удоб
но расположенных в регионе, в целях расширения сотрудничества; 
с) включения подготовки кадров в области охраны животного мира и 
организации национальных парков в число первоочередных задач Про
граммы АСЕАН по охране окружающей среды (АСЕП). 

72. Кроме того, учитывая, что региональное сотрудничество в Азии 
и районе Тихого океана концентрируется главным образом в рамках 
ЭСКАТО и что в настоящее время не существует постоянного органа 
для систематических региональных консультаций и согласования по во
просам охраны животного мира, организации национальных парков и 
подготовки кадров, государства-члены ЭСКАТО, вероятно, пожелают 
уделить больше внимания этим вопросам на своих заседаниях. 

73. Помимо ХКАТО другим региональным межправительственным орга
ном, поддерживающим деятельность в области сохранения окружающей 
среды в регионе, является Азиатский банк развития. В нем имеется 
Отдел окружающей среды для оценки проектов с экологической точки 
зрения. Отдел также поддерживает связь с государствами-членами, 
чтобы быть в курсе законов по охране и рациональному использованию 
окружающей среды. Банк начинает проявлять интерес к чисто экологи
ческим проектам, таким как некоторые проекты в области лесоводст
ва, направленные на то, чтобы остановить деградацию лесов и окружа
ющей среды. Он участвует в освоении бассейна реки Хан в Южной Ко-
ее. Это крупная программа, ассигнования на которую превышают 
млрд. долл. США. Другими проектами, которым в настоящее время 

оказывается поддержка или которые рассматриваются с целью оказа
ния поддержки, являются рециркуляция сельскохозяйственных отходов 
и комплексное планирование развития сельских районов на Филиппинах, 
региональный план развития для района Сонгкла в Таиланде и исследо
вание окружающей среды (в отношении ресурсов) в Непале. Инспекто
ры считают, что деятельность этого банка, которая главным образом 
касается отдельных стран, должна дополнить мероприятия в области 
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окружающей среды, поддерживаемые ЭСКАТО и ЮНЕП, которые носят в 
основном консультативный характер и содействуют субрегиональному 
и региональному сотрудничеству. Для достижения такой взаимодопол
няемости было бы желательно расширить обмен информацией и улучшить 
координацию между тремя организациями (Банком, ЭСКАТО и ЮНЁЩ. 
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IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

А. Программа развития Организации Объединенных Наций(ПРООН) 

74. В порядке выполнения своей роли центральной финансирующей ор
ганизации системы Организации Объединенных Наций в области техниче
ского сотрудничества и предынвестипионной деятельности ПРООН пре
доставляла фонды на осуществление большинства проектов ФАО и ЮНЕСКО 
в области природного и культурного наследия в регионе. Так, за 
период с 1970 по 1982 год ПРООН финансировала примерно 60 проектов 
в этой области на общую сумму около 16 млн. долл. США примерно в 
20 странах и территориях азиатско-тихоокеанского региона (см. при
ложение 2). 

75. В рамках программ по охране природного наследия ПРООН выдели
ла примерно 12 млн. долл. США на проекты в области охраны животно
го мира и управления национальными парками. Хотя некоторые проек
ты сталкивались с оперативными трудностями (раздел Б),поддержка 
ПРООН в общем и целом способствовала достижению некоторых сущест
венных результатов в ряде стран. К примеру, в Афганистане, Бирме, 
Индии, Индонезии, Иране и Непале фонды ПРООН способствовали созда
нию и развитию многих природных-заповедников и национальных парков, 
в том числе в ряде случаев способствуя принятию законов об охране 
природы. В ряде случаев фонды ПРООН способствовали дальнейшим су
щественным капиталовложениям, как в случае Индонезии, где проект по 
развитию системы национальных парков (ШЗ/78/061) позволил впослед
ствии получить у Всемирного банка заем на развитие и расширение на
циональных парков и на создание соответствующих школ по подготовке 
кадров. Кроме того, ПРООН совместно с рядом других финансирующих 
организаций, в первую очередь с Всемирным банком, осуществила ряд 
других проектов, связанных с окружающей средой, таких как проект 
(Ш5/78/006) по просвещению и подготовке кадров в области окружаю
щей среды и природных ресурсов в Индонезии, который в основном на
правлен на подготовку кадров среднего уровня, и поддержку образо
вательной и исследовательской деятельности организации и институ
тов, занимающихся проблемами окружающей среды. Поддержку ПРООН в 
виде оборудования получил также крупномасштабный проект по линии 
двусторонней помощи Канада-Индия в области борьбы с лесными пожа
рами. 

76. Таким образом, в целом усилия ПРООН по финансированию деятель
ности в области охраны природного наследия имеют в большинстве слу
чаев ощутимое воздействие, дополняя другие источники помощи и за
полняя серьезные пробелы в усилиях правительств по охране природы. 
Однако результаты поддержки ПРООН, вероятно, могли бы быть боль
шими, если бы в достаточной степени осуществлялись проекты, связан
ные с подготовкой кадров. Частично в результате этого недостатка 
некоторые из стран, воспользовавшихся сотрудничеством с ПРООН, про
должают испытывать потребность в квалифицированных должностных ли
цах руководящего звена для обеспечения должного управления нацио
нальными природными парками и более строгого соблюдения законода
тельства по охране животного мира. В самом деле, хотя в азиатско-
тихоокеанском регионе есть внушительное количество способной и хо
рошо образованной рабочей силы, в нем, как представляется, имеется 
острая нехватка специалистов по управлению ресурсами животного ми
ра и национальными парками и не существует каких-либо региональных 
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или субрегиональных центров подготовки кадров в области управления 
ресурсами животного мира, сравнимых с африканскими колледжами по 
проблемам животного мира в Мвеке (Танзания) и в Гаруа (Камерун), 
для удовлетворения этой потребности. 

77. Инспекторы отметили в этой связи, что только один маломасштаб
ный проект был на сегодняшний день осуществлен ФАО при финансирова
нии по региональному ОПЗ ПРООН для Азии - это работа регионального 
консультанта по вопросам животного мира и национальных парков 
(КАЗ-72-029). Предложенный ПРООН и ФАО в начале 70-х годов реги
ональный проект под названием "Региональная школа по вопросам жи
вотного мира и национальных парков азиатско-тихоокеанского регио
на" (КА5/72/036) так никогда и не вступил в стадию осуществления 
по причинам, от них не зависящим. 

78. В сфере деятельности по культурному наследию ПРООН оказала 
поддержку- по 25 в основном маломасштабным проектам, осуществлен
ным ЮНЕСКО, на общую сумму в 4 млн. долл. США. Эти проекты были 
связаны в основном с сохранением и реставрацией национальных па
мятников, археологических объектов, культурных ценностей, и было 
также несколько проектов в области музейного дела. В число охва
ченных стран входят главным образом Афганистан, Бангладеш, Бирма, 
острова Кука, Индия, Индонезия, Иран, Кхмерская Республика, Монго
лия, Непал, Соломоновы острова и Щри Ланка. Было также осущест
влено два маломасштабных региональных проекта. 

79. В некоторых из этих стран поддержка ПРООН в области охраны 
культурного наследия и реставрации представляется весьма скромной 
по сравнению с общими потребностями и значительно большим количе
ством средств, выделяемых самими принимающими правительствами, а 
также по каналам двусторонней помощи и со стороны ЮНЕСКО по ее ре-
рулярной и другим программам технического сотрудничества (раздел Е 
ниже). К примеру, в Индонезии вклад ПРООН в реставрацию храма Бо-
робудур равнялся 350 тыс. долл. США по сравнению с 25 млн. долл.ОВД, 
предоставленными в этих целях правительством Индонезии, а также по
лученными из других внешних источников финансирования. В силу,как 
правило, ограниченных размеров вклада ПРООН в осуществляемые с по
мощью других источников крупномасштабные проекты по охране куль
турного наследия трудно определить роль вклада ПРООН в дело охра
ны культурного наследия в регионе. 

80. Содержание программ ПРООН по странам на третий цикл (1982-
1986) указывает на то, что многие страны в азиатском регионе пред
почитают направлять ресурсы ПРООН на другие сферы деятельности, 
нежели охрану культурного наследия. К примеру, в Малайзии, на Фи
липпинах и в Таиланде, где осуществляются крупные проекты по охра
не и реставрации культурного наследия, сотрудничество с ПРООН в 
этой области в ближайшие пять лет не предусматривается. Имеются 
все основания полагать, что, хотя некоторые из этих проектов, та
кие как реставрация Интрамуроса на Филиппинах и Сукотаи в Таилан
де, значатся на видных местах в списке первоочередных задач соот
ветствующих правительств, в большинстве случаев правительства в 
данном регионе не рассматривают охрану культурного наследия в ка
честве приоритетной области для финансирования со стороны ПРООН. 

81. Тем не менее в некоторых случаях вклад ПРООН увеличил возмож
ности правительств в деле сохранения культурного наследия. 
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В качестве одного из таких примеров можно назвать Непал, где три 
проекта, осуществленные ЮНЕСКО на средства ПРООН, на общую сумму 
примерно в 600 000 долл. США помогли укрепить министерство археоло
гии, подготовить генеральный план охраны культурного наследия в 
долине Катманду и реставрировать королевский дворец Хануман-Дока, 
который стал школой техники реставрации для непальских ремесленни
ков. Эти проекты также способствовали установлению двустороннего 
сотрудничества, в частности с Федеративной Республикой Германии, в 
проведении аналогичных реставрационных работ в Непале. В другом 
случае вклад ПРООН в деятельность Национальной научно-исследова
тельской лаборатории по вопросам охраны культурных ценностей в Лак-
нау (Индия) в контексте осуществленного ЮНЕСКО проекта^аго/75/009) 
позволил достичь очень хороших результатов в укреплении техничес
ких возможностей в области научной работы и подготовки кадров в ла
боратории (раздел Е). 

В. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде с ШЕЛ) 

82. Со времени своего создания в 1972 году ЮНЕП в тесном сотруд
ничестве с другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций и неправительственными организациями, и в особенности в со
трудничестве с региональными экономическими комиссиями, а также с 
ФАО, ЮНЕСКО, МС0П и ВФДП, содействует проводимым во всем мире ме
роприятиям по просвещению и организации практической деятельности 
в области охраны окружающей среды в сочетании с определением и 
осуществлением соответствующих проектов на глобальном, региональ
ном и национальном уровнях. 

83. Многие из программ и направлений деятельности, поддерживаемых 
ЮНЕП на глобальном уровне, также способствуют в различной степени 
охране природного и культурного наследия в азиатско-тихоокеанском 
регионе. Следует в особенности упомянуть о следующих направлениях 
глобальной деятельности: 

а) оснащенный ЭВМ банк данных о видах животных и растений 
при Центре МС0П по контролю за деятельностью в области охраны при
роды, поддерживаемый ЮНЕП, собирает данные о видах животных и рас
тений, которые, насколько известно, находятся под угрозой исчезно
вения и включены в Красную книгу, где на сегодняшний день значит
ся более Ю 000 исчезающих видов растений; 

Ь) оснащенная ЭВМ Группа МС0П по сбору данных продолжает по
лучать поддержку ЮНЕП; эта группа периодически дополняет составля
емый Организацией Объединенных Наций список национальных парков и 
аналогичных заповедников и всемирный справочник по национальным 
паркам и другим охраняемым районам; 

с) Всемирная стратегия охраны окружающей среды, провозгла
шенная в 1980 году после пяти лет совместной координированной меж
дународной работы ЮНЕП, МС0П и ВФДП при поддержке ФАО и ЮНЕСКО; 
стратегия показывает связь между развитием и охраной окружающей 
среды, а также определяет главные направления и критерии для по
становки первоочередных задач в области рационального использова
ния возобновляемых ресурсов и в области выявления уникальных мест 
и особенно важных районов природных экосистем, нуждающихся в ох
ране; 
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<1) контроль за положением и степенью осуществления междуна
родных конвенций и обеспечения секретариатских услуг для некоторых 
из них, таких как Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Конвенция об 
охране мигрирующих видов дикой фауны и т.п. 

84. О глобальной роли ЮНЕП следует также упомянуть в контексте 
Группы по охране экосистем (ГОЭ), созданной в 1975 году и состоя
щей из ЮНЕП, ФАО, ЮНЕСКО и МСОП. ЮНЕП предоставляет услуги секре
тариата этой группе, основная функция которой состоит в координа
ции, планировании и осуществлении деятельности четырех организаций 
в области охраны окружающей среды. В соглашении о ГОЭ роль ЮНЕЙ 
определяется как роль "ведущей организации в поощрении и координа
ции всемирных усилий и деятельности в области охраны и улучшения 
окружающей человека среды и качества жизни, включая охрану экосис
темы" 12/. 

85. Деятельность ЮНЕП в регионе в основном проводится многодисцип
линарной технической консультативной группой при региональном бюро 
ЮНЕП в Бангкоке. Эта группа, пользующаяся при оказании услуг пра
вительствам помощью консультантов, нанимаемых на краткосрочной ос
нове, и стипендиальными программами, является частью глобального 
проекта технического сотрудничества ЮНЕП под названием Региональ
ные консультативные службы (&А5). Целями таких консультативных 
групп являются, среди прочего, дополнение работы региональных пред
ставителей ЮНЕП, предоставление профессиональной и технической под
держки развитию региональной деятельности, внесение вклада в реги
ональные программы ПРООН по странам, оказание помощи правительствам 
региона в решении проблем окружающей среды, консультирование регио
нальных организаций с целью обеспечения учета ими экологических 
факторов в контексте их деятельности и консультирование ЮНЕП отно
сительно проблем окружающей среды в регионе 13/. 

86. С целью выполнения этих задач технические консультанты ЮНЕП за 
период с 1975 по 1980 год посетили 42 страны азиатско-тихоокеанско
го региона. Общая продолжительность их пребывания составила 
417 дней. Они консультировали по вопросам разработки законов, по
литики и планирования в области охраны окружающей среды, увязывая 
это с созданием или укреплением соответствующего механизма. Кроме 
того, ЮНЕП предоставила странам региона начиная с 1976 года более 
100 стипендий и провела ряд коллоквиумов и семинаров под эгидой 
регионального бюро ЮНЕП в Бангкоке. Другие виды деятельности вклю
чают подготовку в сотрудничестве с МСОП региональной конвенции об 
охране природы в Юго-Восточной Азии и ежеквартального издания ФАО 
под названием "Тхдег Рарег" по вопросам охраны природы в азиатско-
тихоокеанском регионе. 

87. Мандат ЮНЕП охватывает такую область, которая по необходимости 
является многодисциплинарной и требует вследствие этого тесных ра
бочих отношений между ЮНЕП и другими организациями, действующими в 
области охраны окружающей среды. Так, кроме координации в рамках 
ГОЭ, ЮНЕП развивала отношения координации с другими организациями 

VI/ Зее ШТЕР КерогЪ 2То. 6 (1980) он Ш.1<Ш.Ге ап<1 Рго1;ес1;е<1 
Агеаз, ра§е 4. 

13_/ Зее ТШЕР Нерог1; Жо. 8 (1980), рр. 12-13. 
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и учреждениями в азиатско-тихоокеанском регионе, особенно с ЭСКАТО 
(через Координационную группу по окружающей среде), Региональным 
бюро ФАО в Бангкоке и Азиатским банком развития. 

88. Кроме того, Региональное бюро ЮНЕП совместно с Региональным 
бюро ВОЗ предприняло ряд действии, таких как проведенная в 1978 го
ду совместная работа по планированию контроля за последствиями 
крупных проектов по ирригации в Шри Ланке для здоровья людей, а 
вместе с региональным бюро МОТ был проведен экспериментальный се
минар ЮНЕЙ/МОТ по вопросу об условиях труда и окружающей среды 
(Малайзия, 1979 год). Эти примеры координации и сотрудничества с 
другими организациями и учреждениями заслуживают высокой оценки, и 
инспекторы призвали к тому, чтобы такой подход использовался и да
лее в политике всех организаций, занятых вопросами охраны природ
ного и культурного наследия, и не в последнюю очередь потому, что 
он обеспечивает такое положение, при котором общий технический 
опыт системы Организации Объединенных Наций и других организаций 
будет способствовать достижению правительствами целей всеобъемлю
щих и комплексных национальных стратегий охраны природного и куль
турного наследия и частично упростит задачи правительств по коор
динации действий (см. главу III. В.). 

89. На уровне стран следует упомянуть, в частности, о крупномас
штабном проекте, осуществляемом при содействии ЮНЕП в Монголии 
(РР/1103-78-01), который направлен на создание охраняемых районов 
в пустыне Гоби, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения и 
уникальные виды животных. Это будет опытный проект по рациональ
ному использованию природных ресурсов засушливых и полузасушливых 
экосистем Центральной Азии. Кроме того, в сотрудничестве с други
ми организациями в рамках системы Организации Объединенных Наций 
и вне ее ЮНЕП оказывает помощь ряду стран в формулировании, пере
смотре и корректировании национальной стратегии охраны окружающей 
среды. В целом, однако, способность ЮНЕП финансировать конкретные 
проекты на национальном уровне в области окружающей среды подрыва
ется крайней ограниченностью фондов, имеющихся у Организации для 
целей технического сотрудничества. Тем не менее некоторые прави
тельства в регионе заявили о необходимости более активного участия 
ЮНЕП в осуществлении проектов по странам. 

С. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана ^аиш'Ц) 

90. ЭСКАТО, как и другие региональные экономические комиссии Ор
ганизации Объединенных Наций, в качестве одной из основных своих 
целей имеет развитие и укрепление субрегионального и регионально
го сотрудничества по широкому кругу вопросов экономического и со
циального развития. В 1977 году Генеральная Ассамблея Организа
ции Объединенных Наций в резолюции 32/197 приняла решение о пере
стройке экономического и социального секторов системы Организации 
Объединенных Наций в целях повышения роли региональных комиссий. 
В соответствии с положениями этой резолюции (раздел IV приложения 
к ней) региональные комиссии должны выполнять роль "главных общих 
центров экономического и социального развития" в своих соответст
вующих регионах. На них была возложена ответственность за общее 
руководство и координацию деятельности организаций системы Объеди
ненных Наций в их соответствующих регионах, и они должны были в 
кратчайшие сроки получить возможность эффективно действовать 
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в качестве учреждений-исполнителей по проектам на местах, которые 
не относятся к проектам по странам и выходят за пределы сферы ком
петенции других исполнительных учреждений системы Организации 

Объединенных Наций. Отдельный доклад ОИГ по ЭСКАТО дает детальный 
обзор мандата и текущей деятельности Комиссии. 

91. Эти задачи и обязанности ЭСКАТО в регионе обусловливают ее ве
дущую роль в поощрении координации политики и действий государств-
членов и координации региональной деятельности организаций системы 
Организации Объединенных Наций в области охраны окружающей среды. 
Особое значение потенциала ЭСКАТО в этой области обусловливается 
следующими факторами: 

а) членским составом Комиссии, включая полноправных и ассо
циированных членов, в число которых входят практически все страны 
и территории Азии и Тихого океана (а также некоторые страны, рас
положенные вне региона); Комиссия, таким образом, представляет 
собой идеальный форум для консультаций, обмена информацией и согла
сования политики в области охраны окружающей среды между государст
вами-членами ; 

ъ
) сильным региональным, многодисциплинарным и межсектораль

ным акцентом в деятельности, дающим Комиссии возможность составить 
целостную картину проблем и потребностей развития в регионе; эта 
отличительная черта должна, в частности, позволить ЭСКАТО в ходе 
планирования и установления первоочередных задач в регионе найти 
золотую середину между потребностями охраны окружающей среды, с 
одной стороны, и использованием природных ресурсов и развитием про
мышленности - с другой. 

92. Начало деятельности ЭСКАТО в области управления процессом ра
ционального использования окружающей среды восходит к 1971 году, 
когда под эгидой Комиссии было проведено два региональных семинара 
по этой теме в порядке подготовки к Конференции Организации Объеди
ненных Наций по проблемам окружающей человека среды.В соответствии с 
рекомендациями этой Конференции Комиссия созвала в 1973 году сове
щание представителей правительств региона, на котором был принят 
Азиатский план действии в области окружающей среды. Однако Комис
сия получила весь необходимый собственный технический потенциал 
для эффективных действий_по региональнм вопросам окружающей среды 
только после создания в ±978 году Координационной группы по окру
жающей среде в рамках секретариата ЭСКАТО. 

93. В штате Группы имеется шесть сотрудников категории специалис
тов, при этом на ЮНЕП в настоящее время приходится 33 процента рас
ходов по организационной поддержке. Ее цели состоят в следующем: 
а) оценка состояния окружающей среды в регионе; Ь) обзор программ 
и проектов Комиссии и учет факторов окружающей среды; с) планиро
вание и осуществление деятельности Комиссии в области окружающей 
среды; й) улучшение обмена информацией между штаб-квартирой ЮНЕП 
и региональным бюро ЮНЕП. 

94. В порядке выполнения этих задач Группа приняла участие в це
лом ряде видов деятельности, которые существенно повысили роль и 
эффективность ЭСКАТО в поощрении регионального сотрудничества в об
ласти окружающей среды. Особо следует упомянуть о субрегиональных 
программах деятельности, которые были приняты правительствами 
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региона при консультативной поддержке ЮНЕП и ЭСКАТО. Одной из об
ластей, на которые делался особый упор в деятельности Группы, была 
разработка предложений по проектам совместных действий Ш Е Л и 
ЭСКАТО в области внебюджетного финансирования. В целом деятель
ность этой Группы оказалась плодотворной, если судить по впечатля
ющему перечню различных мероприятий, осуществленных в регионе под 
эгидой ЮНЕП и ЭСКАТО (технические практикумы, семинары, консульта
тивные миссии, межправительственные совещания и т.п.), и по множе
ству публикаций и исследований по окружающей среде, выпущенных 
ЭСКАТО начиная с 1978 года. 

95. В одной из своих последних публикаций по данному вопросу (Об
зор и оценка положения в области окружающей среды в регионе ЭСКАТО, 
1982 год) ЭСКАТО отмечает, что "для того, чтобы добиться успеха, 
необходимо включить факторы окружающей среды в планирование разви
тия, обеспечить практическое осуществление мер в области окружаю
щей среды, сфокусировать внимание на главных и специфических проб
лемах окружающей среды в каждом субрегионе и выдвинуть предложения, 
которые государства-члены могли бы изучить в контексте своих соци
ально-экономических, политических и административных систем". Да
лее содержится утверждение о том, что "проблемы окружающей среды 
могут быть следствием как отсутствия развития, так и самого про
цесса развития. Речь не идет о том, следует ли развиваться или не 
следует, а скорее о том, как развиваться". Говорится также, что 
охрану окружающей среды следует рассматривать в качестве неотъем
лемого фактора в процессе планирования развития. 

96. Комиссия не уделила должного внимания вопросу об охране живот
ного мира в качестве неотъемлемой составной части проблематики уп
равления ресурсами окружающей среды. Представляется, что этот не
достаток достоин сожаления в силу многогранного значения этого ас
пекта окружающей человека среды. Инспекторы поэтому выразили на
дежду на то, что Комитет ЭСКАТО по природным ресурсам изучит воз
можность более пристального изучения этого вопроса. 

Л . Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций 1ФАУ1 

97. Вклад ФАО представляет собой составную часть ее Программы лес
ного хозяйства, среднесрочная цель которой на 1980-1981 годы состо
яла в оказании помощи развивающимся странам в достижении самообес
печения в деле развития и управления их лесными ресурсами и в уве
личении экономической и социальной отдачи этих ресурсов. За пери
од с 1970 по 1982 год ФАО оказала поддержку примерно 25 проектам, 
финансированным ПРООН, в области животного мира и управления наци
ональными парками в азиатско-тихоокеанском регионе. Деятельность 
в этой области, которая финансировалась ФАО по регулярной програм
ме технического сотрудничества, была весьма скромной и ограничива
лась пятью маломасштабными проектами по странам и одним региональ
ным семинаром при общей стоимости в менее чем I млн. долл. США. 
Однако важно отметить, что многие другие виды деятельности ФАО, 
относящиеся к развитию и управлению лесными ресурсами, либо виды 
деятельности, значащиеся по другим программам, таким как по сель
скому хозяйству и рыболовству, включая, в частности, вопросы аг
рарной реформы и деятельности по развитию сельских районов, также 
тесно связаны и способствуют в различной степени охране животного 
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мира и окружающей среды. Эта взаимосвязь детально рассматривается 
в главе 1х настоящего исследования. 

98. Из крупномасштабных проектов, финансированных ПРООН и осуще
ствленных ФАО, следует упомянуть о проекте ЖЕР/72/002: националь
ные парки и охрана животного мира в Непале. Проект был направлен 
на укрепление и расширение существующей системы национальных пар
ков и превращение сектора охраны животного мира при министерстве 
лесного хозяйства в самостоятельное министерство. Кроме того, пе
ред проектом ставились цели развития законодательства и норм в об
ласти охраны животного мира, создания четырех национальных парков 
и пяти заповедников в районах Тераи и Гималаях, включая подготовку 
персонала на местах, программы привлечения внимания к проблемам 
охраны окружающей среды при особом упоре на курсы по охране приро
ды в учебных учреждениях всех уровней в сочетании с разработкой 
конкретной программы подготовки кадров в области управления ресур
сами животного мира в Институте лесного хозяйства в Хетауде. 

99. Инспекторы выражают удовлетворение по поводу того, что достиг
нут ряд целей этого проекта. Сегодня в Непале имеются обширные об
ласти, охваченные мерами по охране отдельных видов и природной сре
ды обитания, и эффективное учреждение по охране, управлению и раз
витию этих ресурсов. Благодаря этому проекту удалось подготовить 
четырех специалистов по проблемам животного мира, и еще два челове
ка проходят подготовку за рубежом. Также было подготовлено три 
должностных лица на уровне дипломированных специалистов (управлен
ческие кадры среднего уровня), и еще два человека прошли подготов
ку в Новой Зеландии. Однако планы по обеспечению самостоятельной 
программы подготовки кадров в Институте лесного хозяйства в Хета
уде не были практически воплощены, и страна по-прежнему испытывает 
срочную потребность в персонале среднего и нижнего звена. Как и 
проект по охране крокодилов в Папуа Новой Гвинее, этот проект не 
обеспечил развитие национального потенциала по изучению животного 
мира, и большинство научных работ проводилось неправительственными 
исследователями при поддержке различных доноров. 

100. В Индонезии проект 1ШЗ/73/013 "Охрана природы и животного ми
ра", который был начат в 1974 году в качестве подготовительного и 
перешел на третью стадию осуществления в 1978 году под иным назва
нием: "Развитие национальных парков" (1ЖЗ/78/061) способствовал 
выявлению проблем и определению первоочередных задач, связанных с 
охраной природной среды, и оказал помощь правительству в разработ
ке генерального плана охраны окружающей среды. Как и в Непале, 
генеральный план предусматривал создание большого числа националь
ных парков, заповедников и заказников, заповедных водных бассейнов, 
охватывающих как морские, так и наземные экосистемы. Важной харак
теристикой этого проекта, как и в случае проекта в Непале, была 
очень полезная координация, установленная в отношениях с другими 
организациями, которые занимаются охраной природы в Индонезии. К 
примеру, ведущее учреждение по проекту также оказывало помощь в ко
ординации деятельности, финансируемой совместно ВФДП и МСОП, охва
тывающей примерно 25 проектов на общую сумму примерно в 1,5 млн. 

Йолл. США в соответствии с совместной пятилетней программой ВФДП и СОП для Индонезии. Очень хорошие рабочие отношения были также ус
тановлены между этим проектом и "ВФДП - Индонезия" (национальная 
организация ВФДП) после того, как Директорат по охране природы эф
фективно выполнил руководящую роль в подготовке всеобъемлющей 
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программы охраны, на которую Всемирный банк также предоставил при
мерно 700 тыс. долл. США на покрытие связанных с созданием природ
ного заповедника Думога расходов в качестве составной части круп
ного займа на развитие ирригации. 

101. Однако цели второй и третьей стадий осуществления проекта мож
но было бы достичь раньше, если бы не задержки с наймом двух помощ
ников экспертов, в то время как плавный переход на третью стадию 
совпал с периодом жестких бюджетных ограничений в ПРООН. при этом 

ёеятельность продолжалась на основе аб. Ь.ос вплоть до 1978 года. 
ез того большого значения, которое правительство Индонезии прида
ет вопросу охраны окружающей среды, ценная возможность могла бы 
быть упущена. Другие осуществляемые ФАО проекты, такие как в Бан
гладеш (В(И)/72/005) и на Филиппинах (РН1/72/006), испытывали серь
езные трудности, в особенности в начальной стадии, которые были за
частую обусловлены ставшей привычной проблемой задержек с наймом 
экспертов. Эти трудности приводили к пересмотру бюджетов, к про
длению сроков осуществления проекта и к значительному перерасходу 
средств, что, по мнению инспекторов, достойно сожаления, особенно 
в случае наименее развитых стран. 

102. Другой общей чертой этих проектов является длительный срок их 
осуществления, в некоторых случаях достигающий девяти лет 
(ВОБ/72/005, ЯЕР/72/002 и РН1/727боб)'. Даже если учитывать, что 
эти проекты были связаны с созданием организационной основы, крайне 
длительный срок их осуществления, как представляется, указывает на 
определенные слабости в разработке плана осуществления и стратегии 
в том, что касается передачи опыта и подготовки национальных кад
ров с тем, чтобы они как можно скорее могли заменить международный 
персонал и взять на себя осуществление проекта в соответствии с 
"новыми аспектами" технического сотрудничества. Неудивительно по
этому, что эти проекты лишь частично достигли своих целей в облас
ти подготовки кадров. В результате некоторые из стран, воспользо
вавшихся услугами по- проектам в области животного мира и управле
ния национальными парками, продолжают заявлять о нехватке квалифи
цированных специалистов в этой области. В своем докладе по оценке 
еятельности системы ООН в области технического сотрудничества в 
ри Ланке (ЛИ/КЕР/79/16, то1.1)инспекторы заявли, что передача и 

усвоение технических и управленческих навыков и последующее за этим 
укрепление самообеспеченности развивающихся стран должны служить 
главными критериями успеха системы ООН в области технического со
трудничества (см. также главу III С выше). Эти моменты не получи
ли должного внимания в упомянутых выше проектах, осуществленных 
ФАО, хотя инспекторы и признали, что, возможно, действовали и та
кие факторы, которые выходят за пределы сферы контроля ФАО. 

103^ Одной заслуживающей упоминания инициативой ФАО является изда
ние ̂ з-вег Рарег - ежеквартального бюллетеня новостей по вопросам 
животного мира, управления национальными парками и охраны дикой 
природы в азиатско-тихоокеанском регионе. Издание публикации было 
начато ФАО по совместному проекту ПР00Н/ФА0 КАЗ-72 -02.9. при этом 
ЮНЕП предоставляла публикации финансовую поддержку с 1975 по 
1982 год. С 1983 года ФАО продолжает издавать бюллетень, используя 
свои собственные ресурсы и поддержку со стороны подписчиков. В 
силу большого успеха бюллетеня в деле привлечения внимания общест
венности к вопросам охраны окружающей среды в регионе необходимо 
обеспечить продолжение его публикации. 

I 
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104. Что касается поддержки концепции ТСРС, то ФАО организовала ряд 
программ подготовки кадров и ознакомительных поездок, которые фи
нансировались главным образом из ее регулярной программы техничес
кого сотрудничества и в которых приняли участие многие страны ре
гиона. Кроме того, стипендиаты из Непала и Шри Ланки прошли курс 
обучения в Колледже управления ресурсами животного мира в Мвеке, 
Танзания. ФАО также организовала в 1980 году очень полезные меж
дународные консультации по вопросам ресурсов животного мира и раз
вития сельских районов в азиатско-тихоокеанском регионе, которые 
были проведены в Хайдарабаде (Индия). Инспекторы высоко оценили 
эту инициативу и призвали к периодическому проведению таких встреч. 

105. Несмотря на все вышесказанное, сложилось общее впечатление, 
что взаимные связи в контексте ТСРС еще недостаточно развиты. Ин
спекторы считают, что охрана животного мира и управление националь
ными парками являются одной из областей, где концепцию ТСРС можно 
незамедлительно применить самым плодотворным образом, и поэтому 
ФАО должна поддерживать и развивать ее более энергично и система
тически. 

Е. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры сюнщлш; 

106. Поддержка ЮНЕСКО дела охраны и рационального использования 
культурного и природного наследия в азиатско-тихоокеанском регио
не была весьма широкой, о чем свидетельствует приложение 2 по про
ектам, осуществлению которых содействовала система Организации 
Объединенных Наций. Эта поддержка охватывает оперативные проекты 
на местах, консультативные услуги, организацию региональных и суб
региональных совещаний, симпозиумов и семинаров, а также междуна-
одной кампании по сбору средств, помощь научным учреждениям и т.д. 
ти усилия направлены на охрану и реставрацию исторических памятни

ков и объектов, которых много в регионе, на развитие и укрепление 
системы архивов, музеев и культурного туризма и на охрану природных 
экосистем по программе "Человек и биосфера". Источником финансиро
вания этих видов деятельности были главным образом ПРООН, ЮНЕП, а 
также другие внебюджетные источники и регулярная программа техничес
кого сотрудничества ЮНЕСКО, а также фонды, администрируемые ЮНЕСКО, 
такие как фонд Программы участия и Фонд мирового наследия. 

107. Упор делался на охрану и реставрацию исторических памятников 
и культурных ценностей, а также на создание технического потенциа
ла в этих целях. В этой связи следует упомянуть о поддержке ЮНЕСКО 
Национальной исследовательской лаборатории по охране культурных 
ценностей в Лакнау (Индия) по финансируемому ПРООН проекту 
(пго/75/009) на сумму примерно в 400 тыс. долл. США. Инспекторы 
имели возможность посетить место осуществления проекта, и они при
шли к выводу, что осуществляемый ЮНЕСКО проект высокоэффективен в 
укреплении технического, научного и преподавательского потенциала 
лаборатории. По проекту было предоставлено значительное количест
во оборудования, которое, по мнению инспекторов, хорошо приспособ
лено к местным потребностям и поддерживается в отличном состоянии, 
а также оказаны некоторые консультативные услуги и предоставлено 
определенное число стипендий. Под руководством опытного и очень 
способного национального директора лаборатория смогла расширить 
свою программу действий. Она проводит научную работу в области 
техники реставрации и ремонта, оказывая техническую поддержку 
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недостаточно оборудованным учреждениям, занимающимся охраной куль
турного наследия по всей Индии, и организует курсы подготовки, 
предназначенные для расширения знаний и опыта кураторов музеев и 
смотрителей памятников ив различных частей страны и из соседних 
государств. Лаборатория также издает свои публикации и готова на
чать издание журнала по вопросам охраны культурного наследия. Ин
спекторы считают, что благодаря вкладу ПРООН и ЮНЕСКО лаборатория 
сейчас располагает необходимым техническим потенциалом для выпол
нения более широкой региональной функции по подготовке кадров в 
соответствии с концепцией технического сотрудничества между разви
вающимися странами (ТСРС). 

108. Аналогичный финансируемый ПРООН на общую сумму в 350 тыс. долл. 
США и осуществляемый ЮНЕСКО проект ныне проводится в Шри Ланке под 
названием Лаборатория по исследованиям и охране в области археоло
гии (ЗЕЪ/79/озь). Если говорить вкратце, проект направлен на рас
ширение и приведение в соответствие с требованиями сегодняшнего дня 
национального потенциала по охране археологических объектов и дру
гих памятников, которые постоянно страдают от климатических усло
вий и в особенности от муссонных дождей. По завершении проекта 
ожидается, что лаборатория сможет на основе накопленного опыта пре
доставлять свои услуги по широкому кругу проектов реставрации по 
всей стране и в особенности в пределах треугольника культурного 
наследия", состоящего из проектов в Анурадхапуре, Полоннаруве и 
Канди, которые значатся в списке ЮНЕСКО по проведению кампаний по 
сбору средств (см. ниже). Осуществление проекта проходит удовлет
ворительно, и инспекторы рады отметить, что в ходе выполнения про
екта особый упор был сделан на поставки оборудования и подготовку 
должного числа граждан страны пребывания, которые, как ожидается, 
войдут в штат лаборатории. Инспекторы рекомендуют, чтобы ЮНЕСКО 
изучила возможность оказания помощи в создании сети, связующей 
национальные лаборатории по охране наследия в регионе. Подобная 
система взаимосвязи должна позволить периодически обмениваться на
учной литературой и литературой, посвященной охране культурного на
следия, а также обмениваться специалистами и опытом, как это дела
ется по проекту СПАФА (см. пункты 64-66). 

109. Другим осуществленным ЮНЕСКО при финансировании ПРООН проек
том является генеральный план по охране культурного наследия в до
лине Катманду (йЕР/74/003). Важной характерной чертой проекта с 
точки зрения самообеспечения была подготовка местных реставраторов, 
а также возрождение художественных ремесел Непала, которые в одно 
время почти полностью исчезли, а сегодня обеспечивают значительные 
поступления от иностранного туризма. В генеральном плане, в част
ности, рекомендуется применять комплексный подход- к охране как 
культурного, так и природного наследия Непала. Инспекторы считают, 
что такой же подход возможен и в других странах региона, о чем го
ворится в главе III.А. 

Н О . В ряде случаев фонды ПРООН служили дополнением к обширным обя
зательствам ЮНЕСКО по ее регулярному бюджету в контексте деятельно
сти по охране и реставрации в регионе. Это особенно справедливо в 
случае Афганистана, Бирмы, Индонезии, Непала, Пакистана, Шри Ланки, 
Таиланда и Вьетнама, где поддержка ЮНЕСКО из регулярного бюджета 
способствовала привлечению внимания международной общественности к 
крупным проектам реставрации, будучи при этом тесно взаимосвязанной 
с международными кампаниями ЮНЕСКО по сбору средств на эти проекты. 
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111. Следующие памятники были определены для проведения междуна
родных кампаний по сбору средств на их восстановление: Бамиан, 
считающийся крупнейшим памятником скальной архитектуры в мире, и 
город Герат, оба в Афганистане; долина Катманду в Непале, где 
ЮНЕСКО принимала в течение последних десяти лет участие в реста
врационных работах; "треугольник культурного наследия" в шри Лан
ке, в который входят три древние столицы; Паган в Бирме, в кото
ром, по имеющимся оценкам, сосредоточено наибольшее число буддий
ских храмов - примерно 2 000; храм Боробудур в Индонезии, рестав
рация которого уже завершена; Мохенджодаро в Пакистане; Сукотай 
в Таиланде; город Хюэ во Вьетнаме. 

112. За последние голы ЮНЕСКО значительно расширила свои междуна
родные кампании по соору средств на восстановление этих объектов, 
и в этих целях были созданы специальные комитеты. Однако некото
рые из проектов - Бамиан, Герат, "треугольник культурного насле
дия", Паган и т.д. - находятся лишь в начальной стадии осуществле
ния, и им еще предстоит получить поддержку международного сообще
ства. Другие проекты, такие как долина Катманду и Сухотай, полу
чили щедрую поддержку со стороны ЮНЕСКО, но нашли лишь ограничен
ный отклик со стороны других источников. Особого упоминания заслу
живает исключительный случай - реставрация храма Боробудур, кото
рая сейчас завершена благодаря щедрой международной помощи, превы
сившей 6 млн. долл. США. Это было выдающимся успехом в истории де
ятельности ЮНЕСКО по поощрению поддержки проектов реставрации в ре
гионе. Инспекторы надеются, что этот пример международной солидар
ности в охране культурного наследия человечества от невосполнимых 
утрат будет распространен на другие аналогичные проекты в азиатско-
тихоокеанском регионе. 

И З . Деятельность ЮНЕСКО в области архивов и музейного дела кон
центрировалась на предоставлении оборудования и подготовке кадров 
из числа граждан стран-реципиентов по соглашениям о предоставлении 
стипендий, главным образом в рамках региона, в особенности в Авст
ралии и Индии. 

114. Что касается природного наследия, то усилия ЮНЕСКО в сотрудни
честве с ЮНЕП и МСОП направлены на охрану природных экосистем по 
программе "Человек и биосфера" (МАБ). М Б направлена, среди проче
го, на поощрение охраны представительных экосистем с полным набо
ром входящих в нее видов в качестве стратегии поддержания генетиче
ского разнообразия; предоставление районов для долгосрочных иссле
довании по вопросам структуры, функционирования и динамики разви
тия экосистем, по сравнению систем и по выявлению районов для кон
троля над .изменениями в окружающей среде, а также на обеспечение 
возможностей для образования и подготовки кадров. Биосферные за
поведники могут потенциально служить лабораториями на местах, в ко
торых можно разрабатывать и испытывать методы и стратегии комплекс
ного развития сельских районов. Эти возможности должны быть полно
стью изучены и использованы в целях достижения реальных и долго
срочных улучшений в системе производства. 

115. Для достижения этих целей создается сеть биосферных заповедни
ков, способная охватить широкую гамму экосистем всего мира. Эта 
сеть поддерживается посредством обмена информацией и научным пер
соналом между этими биосферными заповедниками. К середине 1981 го
да 193 района в 50 странах были определены как биосферные 



- 36 -

заповедники. Из этого числа 38 находились в девяти странах ази
атско-тихоокеанского региона. 

116. Под совместной эгидой ЮНЕСКО и ЮНЕП были организованы три ре
гиональных совещания в 1974 году (Куала-Лумпур) и в 1975 году (Кат
манду и Варанаси) по потребностям экологических исследований и под
готовки кадров в регионе Юго-Восточной Азии, по горным системам 
Южной Азии и по экосистемам частично опадающих лесов Южной Азии. 
Деятельность ЮНЕСКО по программе МАБ состоит главным образом в 
поддержке национальных комитетов МАБ, научных .проектов, а также 
региональных и международных совещаний. 

117. Главное направление и критерии, разработанные на международ
ном уровне для выбора и создания биосферных заповедников, были 
адаптированы к особым условиям различных частей азиатско-тихооке
анского региона, например, посредством совместных инициатив с ЮНЕП 
и созыва международного симпозиума по критериям для создания био
сферных заповедников, проведенного в Австралии и Новой Зеландии в 
1977 году. Деятельность, проводимая совместно с региональными ор
ганизациями, включает ежегодный созыв учебного семинара по научным 
и управленческим вопросам в области окружающей среды в сотрудниче
стве с Региональным центром тропической биологии (БИОТРОП) ОМПЮВА. 

118. В соответствии с соглашением, подписанным в сентябре 1981 го
да между правительством Его Величества короля Непала и ЮНЕСКО, в 
октябре 1983 года будет торжественно открыт Международный центр 
комплексного развития горных районов, который будет служить цент
ром по сбору информации, обобщению опыта и подготовке кадров для 
района хребта Гиндукуш в Гималаях. Основная цель центра состоит 
в стимулировании экологически безопасного развития экономики в рай
оне хребта Гиндукуш в Гималаях и в повышении экономического благо
состояния местного населения. Этот район включает частично или 
полностью Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бирму, Китай, Индию, Непал 
и Пакистан. 

119. Общая поддержка ЮНЕСКО делу охраны культурного и природного 
наследия была существенной и высокоэффективной в удовлетворении 
конкретных потребностей и в привлечении внимания на международном 
уровне к потребностям реставрации и охраны во всем регионе. Фонды, 
выделяемые на отдельные проекты по регулярной программе, были всег
да невелики, но, делая упор на передачу опыта и развитие националь
ного технического потенциала и достижение самообеспеченности, 
ЮНЕСКО позволила государствам-членам извлечь существенные и долго
срочные выгоды из ее усилий по обеспечению технического сотрудни
чества. 

120. В этой связи также следует упомянуть об активном поощрении 
ЮНЕСКО концепции ТСРС в регионе. Национальные комиссии ЮНЕСКО и 
комитеты МАБ, тесные рабочие связи Организации с региональными и 
субрегиональными учреждениями, созданию многих из которых она спо
собствовала. - Азиатская ассоциация содействия ЮНЕСКО в вопросах 
культуры (ААСВК), Региональное отделение международного архивного 
совета для Юго-Восточной Азии (САРБИКА), проект ОМПЮВА по археоло
гии и изящным искусствам (СПАФА) и региональное бюро ЮНЕСКО в Банг
коке, - все это образует ценную инфраструктуру для укрепления ре
гионального сотрудничества и коллективного самообеспечения в деле 
охраны культурного и природного наследия. 
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121. Хотя ЮНЕСКО внесла существенный вклад в дело развития нацио
нального и регионального потенциала охраны и реставрации культур
ного наследия, представляется, что она не уделяла в равной степе
ни внимания административным и законодательным аспектам охраны на
следия, за исключением, может быть, проектов в Афганистане и Непа
ле. Это та область, которой ЮНЕСКО, возможно, пожелает уделить 
больше внимания в будущих проектах, а проекты, осуществленные ФАО 
в области охраны животного мира и управления национальными парка
ми, где цель часто состояла в развитии и укреплении соответствую
щего законодательства и связанных с ним мер, могут послужить для 
этого примером. 

122. В заключение следует отметить, что хотя некоторые государства-
члены в регионе выражают удовлетворение результатами их двусторон
них усилий, некоторые другие хотели бы видеть более энергичные 
усилия ЮНЕСКО в переговорах о возвращении культурных ценностей, в 
особенности экспонатов музеев и классических рукописей, вывезенных 
во время колониального периода и ныне хранящихся в некоторых евро
пейских странах. До тех пор, пока эти культурные ценности не бу
дут возвращены странам происхождения в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 35/127 от декабря 1980 года под названием 
"Сохранение и дальнейшее развитие культурных ценностей, включая 
охрану, возвращение и передачу культурных ценностей и произведений 
искусства", ЮНЕСКО должна по крайней мере поощрять достижение таких 
договоренностей, которые предоставили бы развивающимся странам бес
платный доступ к их культурному наследию в европейских странах, 
особенно в учебных и научных целях. 

?. Другие организации системы Организации Объединенных Наций 

123. Другие организации системы Объединенных Наций, такие как Де
партамент по техническому сотрудничеству в целях развития, МОТ, 
ЙМО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВМО и Всемрный банк, вносят в различной степени 
свой вклад в решение проблем окружающей среды. К примеру, МОТ в 
сотрудничестве с ЮНЕП организовала в Малайзии в 1979 году регио
нальный опытный семинар по вопросу об условиях труда и окружающей 
среде для испекторов по трудовым вопросам в Азии. МОТ также участ
вует в комплексных программах развития сельских районов в азиатско-
тихоокеанском регионе. Деятельность ИМО по выработке норм и уста
новке стандартов включает меры по предотвращению загрязнения мор
ской среды. Деятельность ЮНИСЕФ и ВОЗ по обеспечению первичного 
медико-санитарного обслуживания направлена, среди прочего, на обес
печение должного питания и здоровой питьевой воды, на улучшение 
элементарной санитарии, поощрение положительных местных традиций 
и участия общин в решении местных вопросов; все эти аспекты имеют-
отношение к теме настоящего исследования. К примеру, поддерживае
мые ЮНИСЕФ проекты в Индии, Бутане, Бирме, Монголии и Непале адап
тированы к местным культурным и социальным условиям и основываются 
непосредственно на том, что является хорошо знакомым общине. ВМО 
поддерживает ряд проектов по изучению погодных условий в регионе, 
которые дают заблаговременное предупреждение о надвигающихся стихий
ных изменениях климата, таких как ураганы, тайфуны, проливные дож
ди и т.п., имеющих негативные последствия для сохранности наследия. 
Всемирный банк во все большей степени принимает участие в деятель
ности в области окружающей среды. Он финансирует все возрастающее 
число проектов, которые непосредственно относятся к окружающей сре
де, или проектов, имеющих экологические аспекты. Внутренние отделы 
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Банка, занимающиеся проблемами окружающей среды, совместно с Бюро 
по вопросам окружающей среды оценивают все проекты с точки зрения 
воздействия на окружающую среду до начала их осуществления. Дея
тельность Банка в регионе включает, среди прочего, совместный про
ект ПРООН и Всемирного банка в Индонезии, который направлен на ук
репление учреждений, ведающих вопросами окружающей среды, и соот
ветствующей образовательной основы; заем на осуществление гидро
энергетического и дорожно-строительного проекта в Непале, который 
предусматривает подготовку инвентаризации природных ресурсов стра
ны; два проекта в области лесного хозяйства, один в Индии и дру
гой в Корее, которые поддерживают программы, делающие особый упор 
на просветительскую деятельность среди общественности по поощре
нию посадки лесов. 

а. Двусторонние программы и неправительственные организации 

1. Двусторонние программы 

124. Отдельные сотрудничающие правительства оказали поддержку в 
осуществлении конкретных проектов по охране наследия в азиатско-
тихоокеанском регионе, как уже было отмечено в двух предшествую
щих главах. Австралия поддерживает целый ряд проектов по охране 
природного и культурного наследия в ряде стран, в особенности в 
малых островных государствах в южной части Тихого океана. Отдел 
по культурному обмену в Министерстве иностранных дел имеет свой 
фонд, из которого финансируются проекты в области культуры в стра
нах южной части Тихого океана. Япония и Новая Зеландия аналогич
ным образом участвуют в реализации некоторых проектов по охране 
природного и культурного наследия и окружающей среды в ряде стран. 
Япония по особому соглашению предоставляет фонды для финансирова
ния деятельности по культурному сотрудничеству в регионе АСЕАН. 
Правительство Нидерландов предоставило существенную поддержку в 
целях создания Школы управления деятельностью по охране окружаю
щей среды в Сиави (Индонезия). Соединенные Штаты Америки посред
ством различных правительственных учреждений сотрудничают в дея
тельности по охране наследия. Организация, именуемая ЮСЭЙД, пре
доставляет финансовую поддержку проектам в ряде стран, в частности 
в Индии, Индонезии, Непале, Пакистане, на Филиппинах и в Шри Ланке, 
на общую сумму более 150 млн. долл. ОДА. Все проекты направлены в 
основном на улучшение управления в деле использования природных ре
сурсов, в частности на охрану водосборных бассейнов, восстановле
ние лесов и развитие энергетической базы (топливная древесина и 
электроэнергия). Службы национальных парков и лесов США либо по
средством программ МаБ этой страны, либо посредством других кана
лов сотрудничают по ряду проектов с некоторыми странами, включая 
Китай, Индию, Индонезию, Японию, Пакистан и Филиппины. Страны 
Восточной Европы, и в частности Советский Союз, также сотруднича
ют в рамках программы МАБ. 

125. Сотрудничающие страны-члены ОЭСР во все большей степени вклю
чают соображения окружающей среды в свои программы сотрудничества 
в целях развития. Это вдохновляющая тенденция в силу взаимосвя
занного характера проблем охраны окружающей среды, который обус
ловливает необходимость их решения посредством коллективных дей
ствий в условиях международной солидарности. Следует также отме
тить, что некоторые из серьезных проблем окружающей среды, с кото
рыми сталкиваются развивающиеся страны, вызваны действиями 



- 39 -

промышленно развитых стран. "Такие диспропорции, как энергетичес
кий кризис, истощение лесов в тропических странах, истощение мине
ральных ресурсов и сокращение биологического разнообразия среди 
прочих исходных причин обусловлены господствующими моделями произ
водства и потребления и образа жизни в промышленно развитых стра
нах и их повсеместным воздействием в мире на использование природ
ных ресурсов и окружающей среды ... Кроме того, то, что делают 
промышленно развитые страны, и то, как они решают свои проблемы, 
имеет сильное и непосредственное влияние на другие части мира по
средством распространения технологического опыта и процесса транс
национализации

1
' 14/. 

2. Неправительственные организации 

126. Международный союз охраны природы (МСОП) является важнейшей 
неправительственной организацией, занимающейся охраной животного 
мира и заповедниками. В его состав входит более 20 правительств 
и национальных НПО в Азии и в районе Тихоокеанского бассейна, и он 
является одним из основных исполнительных органов ЮНЕП в этом ре
гионе. При подготовке Всемирной стратегии охраны природы, Всемир
ной хартии природы, международных конвенций об охране природы и 
перечня Организации Объединенных Наций национальных парков и экви
валентных ресурсов МСОП тесно сотрудничал с учреждениями Организа
ции Объединенных Наций и особенно с ЮНЕП. В рамках проекта 
ЮНЕП/МСОП в 1982 году в Бали (Индонезия) был созван третий Всемир
ный конгресс по национальным паркам. При финансовой поддержке со 
стороны ЮНЕП МСОП также предоставляет технические консультации 
ЮНЕСКО в соответствии с программой "Человек и биосфера* (МАБ). 
Большинство мероприятий МС01Г финансируется ЮНЕП и Всемирным фондом 
дикой природы (ВФДП), являющимся международным финансовым исполни
тельным и благотворительным органом, использующим механизм МСОП для 
разработки проектов по охране природы на местах и контроля над ними 

127. Другой неправительственной организацией, оказывающей содейст
вие мероприятиям в области охраны природы в данном регионе, являет
ся Смитсонианский институт. Его программа, которая включает в себя 
интернатуры, а также обмен специалистами и поездки с целью исследо
вании в страны Азии и Тихоокеанского бассейна, финансируется Азиат
ской ассоциацией, фондом Форда и фондом Фулбрайта. Институт обес
печивает подготовку специалистов, предоставляет научную информацию 
и исследовательские материалы для музеев в данном регионе, он так
же недавно организовал поездку по обмену опытом с сотрудниками му
зеев в Китае. К другим неправительственным организациям, которые 
активно участвуют в охране наследия в регионе, относятся, в част
ности, Нью-Йоркское и Франкфуртское зоологические общества, а так
же фонд Форда. 

14/ Выступление Генерального директора по вопросам развития 
и международного экономического сотрудничества в Экономическом и 
Социальном Совете ООН, Женева, июль 1981 года. 
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V. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

А. Основные заключения 

128. Рассмотрев индивидуальные и коллективные усилия стран азиат
ско-тихоокеанского региона в деле охраны и рационального использо
вания их культурного и природного наследия, а также вклад системы 
Организации Объединенных Наций в эту работу, инспекторы пришли к 
выводу, что демографические и другие проблемы, вытекающие частично 
из настоятельной необходимости модернизации на национальном уровне, 
представляют собой серьезное препятствие в деле охраны и рациональ
ного использования наследия в большей части этого региона. Данный 
регион, в котором проживает более половины населения всего земного 
шара, характеризуется самой высокой плотностью населения. Все это 
вместе с крупномасштабными планами развития, процессом урбаниза
ции и индустриализации во все возрастающей степени отрицательно 
сказывается на плодородии земель и ресурсах наследия и ведет, в 
частности, к ускоренному обезлесению, расширению опустынивания в 
некоторых странах и почти к полному истреблению некоторых видов 
животного мира. Физические факторы, такие как землетрясения, ура
ганы и муссонные дожди, равно как и огромная проблема нищеты в не
которых странах, также выдвигают трудноразрешимые проблемы в обла
сти окружающей среды и увеличивают расходы на охрану и рациональное 
использование наследия. 

129. Несмотря на все эти сдерживающие факторы, на испекторов боль
шое впечатление произвел высокий уровень осведомленности населения 
этих стран в вопросах многосторонней ценности их культурного и при
родного наследия, а также практические меры, принятые в ряде случа
ев для гарантии эффективных мер в области рационального использова
ния наследия, несмотря на широко распространенную нехватку средств. 
Подобные усилия достойны похвалы. Однако ввиду того, что ресурсы 
наследия являются жизненно важными для получения народами средств 
к существованию, а также для устранения диспропорции в процессе 
социально-экономического развития в регионе, возможно, возникнет 
необходимость разработать перспективные, всеобъемлющие и согласо
ванные национальные стратегии в области охраны наследия, в подго
товке и осуществлении которых будут участвовать все слои населе
ния, особенно местные общины. 

130. Организации системы Организации Объединенных Наций, в частности 
ЭСКАТО, ФАО, ПРООН, ЮНЕП и ЮНЕСКО, в сотрудничестве с МСОП и другими 
неправительственными организациями предоставляют надежную помощь в 
деле охраны наследия в данном регионе. Их вклад может показаться 
незначительным с финансовой точки зрения по сравнению с другими ис
точниками помощи и всеобъемлющими потребностями. Однако система 
Организации Объединенных Наций благодаря своим техническим консуль
тациям, а также своей роли катализатора и усилиям по содействию 
достигла некоторых впечатляющих результатов в данном регионе. Бы
ли разработаны субрегиональные программы действий по охране окружа
ющей среды и осведомленность населения по вопросам окружающей сре
ды во многих странах постоянно возрастает. Были спасены от истреб
ления некоторые виды животного мира, одновременно с этим парки ди
кой природы, организованные в ряде стран, оказали стимулирующее 
воздействие на развитие туризма. Проведена реставрация памятников 
или улучшено их состояние, а также расширены национальные 



- 41 -

технические возможности в области сохранения и реставрации куль
турных памятников. 

131. В период 1970-1982 годов ПРООН оказала содействие по линии 
60 проектов общей стоимостью 16 млн. долл. США, которые непосред
ственно связаны с охраной природы и культурного наследия. Эти 
проекты осуществлялись под эгидой ФАО и ЮНЕСКО. Кроме того, оба 
учреждения, особенно ЮНЕСКО, изыскивали средства для этой цели из 
обычных и внебюджетных источников. 

132. Основной упор в мероприятиях ФАО был сделан на организацию и 
укрепление национальных парков-заповедников и других заказников, а 
также на соответствующие законы по охране наследия и администра
тивные механизмы. Б целом эти проекты были выполнены. В некото
рых случаях мероприятия по проектам и результаты, достигнутые бла
годаря координации деятельности с проектами по охране наследия на 
национальном уровне, финансировались из других источников. Одна
ко зачастую трудности оперативного характера (некоторые выходили 
за рамки возможностей ФАО) тормозили плановое оптимальное выпол
нение целей проекта, что влекло за собой расширение проектов, не
обоснованно длительный период их осуществления и перерасходы. Ин
спекторы отметили необходимость уделять большее и систематическое 
внимание проекту по подготовке специалистов и передаче технических 
и административных навыков гражданам этих стран в качестве страте
гии перехода на самообеспечение в этой области. Лишь несколько 
проектов были направлены на удовлетворение широко распространен
ной потребности этого региона в подготовке специалистов по охране 
природы, административного персонала и инструкторов. Инспекторы 
пришли к заключению, что для ликвидации этого пробела национальным 
институтам по подготовке специалистов в области охраны природы в 
Дера-Дане (Индия) и Сиави (Индонезия) следует оказывать помощь в 
деле разработки региональных или субрегиональных программ по под
готовке специалистов. Далее, в других развивающихся странах, в 
которых имеются школы по подготовке административного персонала в 
области охраны природы, следует еще более расширять мероприятия 
по линии ТСРС как в рамках региона, так и за его пределами. 

133. Усилия ЮНЕСКО были сконцентрированы на восстановлении и охра
не культурного наследия; некоторые особые достижения в этой облас
ти отмечались в Индии, Индонезии и Непале. Эта организация актив
но использовала обычные и внебюджетные источники, особенно в рам
ках Фонда всемирного наследия, для планирования и организации меж
дународных кампаний по сбору средств на восстановление историчес
ких памятников и объектов. Кроме этого, ЮНЕСКО внесла значитель
ный вклад в развитие национальных возможностей охраны культурных 
памятников, сконцентрировав свое внимание на подготовке специалис
тов и создании соответствующих лабораторий по подготовке специалис
тов и проведению исследований. Однако не во всех случаях админи
стративным и законодательным аспектам рационального использования 
культурного наследия уделялось должное внимание. Испытывается 
также потребность в расширении сотрудничества и в обмене специали
стами между лабораториями по охране культурного наследия в регио
не, а также в преобразовании некоторых из них в хорошо организован
ные субрегиональные центры по подготовке специалистов и проведению 
исследований. Что касается природного наследия, то усилия ЮНЕСКО 
в области биосферных заповедников должны сконцентрироваться на 
восполнении пробелов в нынешнем охвате биосферных заповедников 
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в данном регионе (особенно в Южной Азии и в государствах Индо-
Малайзии и Океании) и на оказании содействия странам в деле рас
ширения многосторонних функциональных аспектов биосферных заповед
ников, включая расширение исследований, активизацию подготовки 
специалистов и просветительных мероприятий по вопросам существую
щих биосферных заповедников. В этой связи можно принять меры по 
привлечению стран к участию в Конвенции мирового наследства и 
воспользоваться возможностями, предлагаемыми им Фондом этой кон
венции, для активизации национальных мероприятий в области при
родного наследия, особенно в том, что касается подготовки специа
листов . 

134. ЮНЕП оказалась ценным катализатором в деле содействия охране 
и рациональному использованию окружающей среды, особенно на реги
ональном и глобальном уровнях, и развила плодотворное сотрудниче
ство и рабочие связи с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, особенно с ЭСКАТО, ФАО и ЮНЕСКО, а также с 
МСОП. Эти организации выступают в качестве исполнительных учреж-
ений по проведению мероприятий на местах, финансируемых ЮНЕП. 
отрудничество ЮНЕП с ЭСКАТО дало плодотворные результаты, и в 

значительной степени благодаря ему в этом регионе обеспечено ши
рокое распространение информации по вопросам охраны окружающей 
среды. ЭСКАТО содействовала развитию этого аспекта еще до созда
ния ЮНЕП. Аналогичным образом субрегиональные программы в обла
сти окружающей среды (АСЕАН, южная часть Тихого океана и Южная 
Азия) проводились в жизнь во многом благодаря усилиям ЭСКАТО и 
ЮНЕП, включая региональный секретариат ЮНЕПпо морской среде. 
Однако у регионов отсутствует собственный форум для проведения 
консультаций и согласования действий в отношении природы и нацио
нальных парков. В связи с этим инспекторы настоятельно призывают 
государства-члены ЭСКАТО уделять больше внимания этому вопросу на 
своих заседаниях. 

135. И наконец, заслуживает упоминания сотрудничество между от
дельными странами и группами стран. Страны, входящие и не входя
щие в данный регион, расширили помощь, охватывающую как природное, 
так и культурное наследие, и инспекторы положительно отмечают, 
что сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных На
ций сыграло свою роль в предоставлении помощи по двусторонним ка
налам и со стороны ряда международных неправительственных органи
заций. ТСРС в рамках региона освещается наилучшим образом в про
екте ОМПЮВА по археологии и искусствам (СПАФА;, в соответствии с 
которым реставрационные работы в хране Боробудур в Индонезии ис
пользовались при поддержке ЮНЕСКО для подготовки специалистов. 
Пока еще не существует региональных конвенций об охране природы и 
естественных ресурсов, аналогичных конвенциям Организации ашрикан-
ского единства (ОАЕ) и Организации американских государств (ОАГ), 
однако были предприняты усилия по разработке конвенции АСЕАН. На 
международном уровне ряд стран присоединился к многосторонним кон
венциям и соглашениям и участвует в глобальных программах, однако 
существует очевидная необходимость в активизации усилий в этом на
правлении. На основе всего вышесказанного инспекторы сделали сле
дующие рекомендации. 

й 
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В. Рекомендации 

136. Некоторые из рекомендаций, сделанных инспекторами в их докла
де об участии системы Организации Объединенных Наций в деле сохра
нения и рационального использования латиноамериканского культурно
го и природного наследия (Л11/ЕЕР/82/5), имеют отношение и к на
стоящему исследованию. К охране и рациональному использованию 
наследия в Азии и странах Тихоокеанского бассейна относятся сле
дующие основные рекомендации. 

На национальном уровне 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1: ЭСКАТО, ЮНЕП, ФАО и ЮНЕСКО должны оказывать 
содействие и помощь правительствам региона в разработке националь
ных долгосрочных стратегий по охране наследия, как это рекомендо
вано во Всемирной стратегии охраны окружающей среды с целью 
обеспечения продолжительного рационального использования и потреб
ления ресурсов наследия. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2: ФАО, ПРООН и ЮНЕСКО должны предпринять соот
ветствующие шаги в следующих направлениях: 

а) проекты в области дикой природы и национальных парков 
впредь должны быть более систематически ориентированы на подготов
ку технического и административного персонала среднего и высшего 
звена с целью перехода стран на самообеспечение в этой области 
(см. также Рекомендацию 3;; 

ъ) проекты в области охраны культурного наследия должны 
быть также направлены на развитие и укрепление административных и 
законодательных аспектов, необходимых для соответствующей охраны и 
рационального использования культурного наследия; 

с) проекты в рамках проводимой политики должны быть тщатель
но подготовлены и разработаны, с тем чтобы обеспечить выполнение 
мероприятий и достижение указанных целей в соответствии с графика
ми работ и на базе имеющихся ресурсов. 

На региональном и субрегиональном уровнях 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3: ФАО, ПРООН и ЮНЕП совместно с правительства
ми должны исследовать в регионе возможности: 

а) оказания помощи центрам по подготовке специалистов в об
ласти природы в Дера-Дане (Индия) и Сиави (Индонезия) с целью раз
работки и осуществления региональных и субрегиональных программ по 
подготовке специалистов; 

Ъ) учреждения двух новых субрегиональных центров в двух 
других подходящих местах региона; 

с) включения подготовки специалистов в области рационально
го использования природы и национальных парков в качестве одной из 
важнейших областей в Программу по окружающей среде АСЕАН (АСЕП); 

<1) дальнейшего развития связей ТСРС как между странами в 
рамках региона, так и между развивающимися странами в других 
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регионах со школами по подготовке специалистов в области рацио
нального использования природы на постоянной и систематической 
основе. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 4: ЮНЕСКО должна содействовать установлению 
целой системы сотрудничества, связывающего лаборатории по вос
становлению и сохранению наследия как в развитых, так и в раз
вивающихся странах этого региона. 

На международном уровне 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 5: ФАО, ЮНЕП и ЮНЕСКО, а также МСОП должны со
действовать странам региона в деле расширения их участия в коллек
тивных международных действиях, направленных на сохранение и раци
ональное использование наследия, особенно на основе присоединения 
к соответствующим многосторонним конвенциям и их осуществления на 
национальном уровне. 



Приложение I 

Ф 

§ 
в 

1 Ё 
о к 
я ° 
я р 
В О 

К * 
Ф Й 

в § 

Ен < 

РнсО 

в * 
§ я 
2. Я 
ч со 
3-=; 

& 

осо 
Е н \ 
ВСО 
Ф Ю 

«& 
СОО 
Ф С -

Еч 
Ф 
& 
Ф 

ч 

С-

со 
сч 

кот со 
2 \ С\! 
ОСО СО 
Е н \ 
ВсЭ 12; 
ФЮ 

сосо Р. 
ФЮ к 
р< ф 

№ * >Ч 

I 
Ф 
Р. Ф О Н ' ' - I 

ч к о я я со 
- ^ ч о ч 

о » в о 
Ф Я Ф В Ф 
X Я й О К; 

• р(К я к о 
й ей Я РнсО Ч 

Ч о и о 
йог о азхз 
X?-- Я РнСО 
ООТ СО 

Р,Х=Я й Я 
х^я я в 
о к я 1 ^ " 

о к о 
хэ ф вот 

Ч«=*о V Ч М Ен 

-сйО-2 сеГК 
•ВОТО Ф я 

! й м в Ч Ч 
О Я О ГО 

. . 3 - * -О в в . . 
1 В Р > - В Х Я Я О Ен > о Зот о З н & я о 

к в м к Й Й К Э Я 

. О в 
•О В В В ей 

о х о 
ВС\2 В З г -

. . , О -сйС- о кот 
О ей «ЙОТ К Р М 

К В ВХЗ й м 3 со 
О Ен И О Я I со в -
я о 3 о ю • 
Э я в в ю ХОТ В X 
ей Я со ООТ ей» Я Я 
в йсо к м к м в в 

ч . 
О Ф 
Р. Р1 

=я в 

О Я Ен 

Й! 
Ен Ъ>> 

ф ф 
ВДн 
о 
3 о . 

со в о 

3 я 
« рнК 

2 I со 
О Ф ей 
В О Й х> 
0 = !>» О 
ф 
Ч — «• -со • 

•к со ей*—ч 
О й В Я .КЕЧ 

Я Ен>»0 
ВОТ АО -ас! 
О Ю 0 1 « — » 
"ОТ Ен В 

М Я СО ! РнО й О 
- Р н Х О 

Ф Ф Ю Ф 
Я Еч 2СО Ч 
Ен ООТ • 
О В В М Ф й 

=я 3 о I к 
. . В В ФОТ й о т 
о со р , ч ю р*-| 
СО О Ф от х о т 

Н X Я О М О М 

- й 
й с о 

К о т 
отм 
м я 
оГв 
О Ф 
Ф Рн 
ч § 
0 2 

о 
X Ф 
О Л 
К Ф 

ей 

В Я •• й 

2 Р,Я ФСО 
3 со 2 Я СОР-
о в е от 
§,х Й Ф Ё М 
В Я О в 2 0 
О В В ФСО 
Я Я Ен О КОТ 

Ч о Ч М 
в 3 я в в -
О В Я О О-

1 1 я с 1 1 

Ф С О 
О Я О 
В Ен 
Л О В 
• • - о 

к 

со в 

о 
ф 
&* 
я 
Ен 

I ш 

Е- Я 
о X в о 

Ф Я Ф ч 
• о ч К Ч Ф 
О 1 Ф о 6* • 
в ю с З ё я ^ 
О Я Н Ен-* 
К=Я й Я О Г -
СЙ Ф О Ен ООТ 

со з ч о « м 

Ен Я Ф Л е й 
СО Я ЧЕн Ф Я 
Р, СГ О Ен Ен 
0*8, р , 0 О О 
Ен Я О О Я=Я 

Ф « 4 3 Ч § со О 
РнЯ Ф 2 о в 
Я О З Ф X 5? 
Ч Ч В Ен •» я 

Ф ей В СИ О Ен 
Ч щ Ф я й о 

. . О > э 2 Ен О ей 
в о р,3 о к у 
Л Я К Ен« о 
Ч _ О РнВ (Ч Ен 
ГОН ей со ч Ф 

щ Р( я В О а5 >, 
< ! Ф С Й Е н Ф Х О Я 
Е-н Ен В Р н О Ч И 
О Ф Ф О С Й О О О 
" З Д м со е> я й Я ей 
З'-ГТО О Е В О >э 

з: 



Приложение I 

СО 

ю 

•* 

со 

О ! 

м 

К
о
н
к
р
е
т
н
ы
е
 
за
ко


н
ы
 
от
су
тс
тв
ую
т,
 

хо
тя
 
тр
ад
иц
ио
нн
о
 

ку
ль
ту
рн
ое
 
н
а
с
л
е


ди
е
 о
х
р
а
н
я
е
т
с
я
 

За
ко
но
да
те
ль
ст
во
 
о
б
 о
хр
а

н
е
 
жи
во
тн
ог
о
 м
и
р
а
 
от
су
т

ст
ву
ет
.
 
С
у
щ
е
с
т
в
у
е
т
 
з
а


ко
но
да
те
ль
ст
во
 о

 
вы
де
ле


н
и
и
 
от
де
ль
ны
х
 р
а
й
о
н
о
в
 

по
д
 
н
а
ц
и
о
н
а
л
ь
н
ы
е
 п
ар
ки
 

ил
и
 
за
по
ве
дн
ик
и
 и
 
о
 
з
а


к
р
ы
т
и
и
 
о
т
д
е
л
ь
н
ы
х
 
ра
йо


но
в,
 
в
 
ча
ст
но
ст
и
 л
а
г
у
н
,
 

дл
я
 
о
х
р
а
н
ы
 и

 р
а
з
в
е
д
е
н
и
я
 

ра
ст
ен
ий
 
и
 м
о
р
с
к
и
х
 ж
и


во
тн
ых
 
(н
ап
ри
ме
р,
 
же
м

чу
жн
иц
)
 

Л
е
с
н
ы
е
 
р
е
с
у
р
с
ы
 о
т
с
у
т
с
т
в
у
ю
т
 

и
 
со
от
ве
тс
тв
ую
щи
е
 
за
ко
ны
 

то
же
 

Н
е
 
с
у
щ
е
с
т
в
у
е
т
 
ни
ка


к
о
й
 
с
и
с
т
е
м
ы
 
ре
гл
а

м
е
н
т
и
р
о
в
а
н
и
я
 
ос
во
е

ни
я
 
п
о
б
е
р
а
ж
ь
я
.
 П
р
а


ви
те
ль
ст
во
 
н
а
д
е
л
е
н
о
 

аб
со
лю
тн
ой
 
юр
ис
ди
к

ц
и
е
й
 в

 п
ре
да
та
х
 

св
ои
х
 
те
рр
ит
ор
иа
ль


ны
х
 
в
о
д
 в

 о
тн
ош
ен
ии
 

ры
бо
ло
вс
тв
а
 
и
 д
ру
ги
х
 

ви
до
в
 
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
 

Ф 

я-

да Ф 
я >> 
я я 
Ч Еч 
ей о 

| & 
Я О 

ОС
ТР
ОВ
А
 К
У
К
А
 

а)
 Н
е
т
 

ъ)
 
Д
и
р
е
к
т
о
р
 
п
о
 о
хр
ан
е
 

на
сл
ед
ия
 
(в

 с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
и
и
 

с
 
За
ко
но
м
 о
б
 
ох
ра
не
 н
а


сл
ед
ия
,
 
1
9
7
5
 г
.
)
 

За
ко
н
 
о
 л
е
с
е
,
 
1
9
5
3
 
г
.
;
 

Ук
аз
 
о
б
 
о
х
р
а
н
е
 п
т
и
ц
 и
 

д
и
ч
и
,
 
1
9
1
3
 
г.
;
 
За
ко
н
 

о
 
во
ор
уж
ен
ия
х
 
и
 б
ое
пр
и

па
са
х,
 
19
62
 
г
.
 

й 

СО 
ю от 
м 

ф 
о 
ф 

ч 
о 
в 

1 
ф 

§ 
ч 
2 
о 
я 
Рн 
о 
й 
о • 
я * 
О Щ 
КСО 
Зот 
сом 

Ф
И
Д
Ш
 

а)
 Н
е
т
 

ъ
)
 
Н
е
 
о
п
р
е
д
е
л
е
н
о
 

Ук
аз
 
о
 п
ам
ят
ни
ка
х
 

с
т
а
р
и
н
ы
 
и
 а
рх
ит
ек


т
у
р
ы
,
 
1
9
7
1
 
г
.
 

У
к
а
з
 
о
 
за
го
ро
дн
ых
 
па
р

ка
х,
 
1
9
7
7
 г
.
;
 
У
к
а
з
 о
 

ж
и
в
о
т
н
ы
х
 
и
 р
а
с
т
е
н
и
я
х
 

(з
ащ
ит
а
 
ви
до
в,
 
на
хо
дя


щи
хс
я
 
по
д
 у
гр
оз
ой
 и
с


че
зн
ов
ен
ия
),
 
1
9
7
6
 
г
.
 

* 
о к 
о 
Я • 

§ ^ 
Ф-Ч4 
ЯОТ 

м 
ф 
о « 
Ф я 
ЧЕн 

о 
о о 

я 
СО Ен 

да о 
Й 2 

Ук
аз
 
о
 
пр
ил
ив
ны
х
 п
о


ло
са
х
 
и
 м
ор
ск
ом
 

д
н
е
,
 
1
9
7
4
 
г
.
 

Ук
аз
 
о
б
 
ох
ра
не
 р
ы
б


н
ы
х
 
пр
ом
ыс
ло
в,
 

19
64
 
г
.
 

Ф 
я 
о 
& 

3 Ф 
В >» 

Я я 

да о 
Я Ен 

а >» 
Я О 
о о 

ГО
НК
ОН
Г
 

а)
 Н
е
т
 

ь)
 
От
де
ле
ни
е
 
ох
ра
ны
 
ок
ру


ж
а
ю
щ
е
й
 
с
р
е
д
ы
 
(п
о
 
вы
ра


б
о
т
к
е
 
по
ли
ти
ки
),
 
пр
ав
и

те
ль
ст
ве
нн
ый
 
се
кр
ет
ар
иа
т
 

в
 
с
о
т
р
у
д
н
и
ч
е
с
т
в
е
 
с
 д
еп
ар
-

та
ме
нт
ам
и-
ис
по
лн
ит
 
ел
ям
и
 

За
ко
н
 
о
 п
ам
ят
ни
ка
х
 

с
т
а
р
и
н
ы
 и

 с
ок
ро
ви


ща
х
 
и
с
к
у
с
с
т
в
а
,
 

19
72
 
г
.
 

Ф 

2 й 
о вог 
ООТ 

я м 

ода 

«а 
3 о 

Ин
ди
йс
ки
й
 
за
ко
н
 
о
 л
е
с
е
,
 

19
27
 
г
.
;
 

за
ко
ны
 
ш
т
а
т
о
в
 

о
 л
е
с
е
 

К й 

ЕнСО 
ос-
гот 

м ° . 
в X 
о ей 
к я 
а о 

СО со 

Ра
зр
аб
от
ан
ы
 
п
р
и
н
ц
и
п
ы
;
 

эк
ол
ог
ич
ес
ки
е
 
по
сл
ед


ст
ви
я
 у
чи
ты
ва
ют
ся
 н
а
 

ос
но
ве
 л
и
ц
е
н
з
и
р
о
в
а
н
и
я
 

дл
я
 
п
р
о
ш
ш
ш
е
н
н
ы
х
 
пр
ед


п
р
и
я
т
и
й
;
 к
о
н
к
р
е
т
н
о
е
 

за
ко
но
да
те
ль
ст
во
 о
т


су
тс
тв
уе
т
 

ИН
ДИ
Я
 

а)
 
Да
,
 
со
гл
ас
но
 
ст
а

ть
е
 4
8
А
 

ъ
)
 
Н
а
ц
и
о
н
а
л
ь
н
ы
й
 к
о
м
и
т
е
т
 

пл
ан
ир
ов
ан
ия
 
и
 к
оо
рд
и

н
а
ц
и
и
 
в
 
об
ла
ст
и
 
о
к
р
у
ж
а


ющ
ей
 
ср
ед
ы
 
(и

 
к
о
м
и
т
е
т
ы
 

шт
ат
ов
);
 
Ц
е
н
т
р
а
л
ь
н
ы
й
 

со
ве
т
 
п
о
 п
р
е
д
у
п
р
е
ж
д
е
н
и
ю
 

за
гр
яз
не
ни
я
 
во
д
 и

 б
ор
ь

б
е
 
с
 н
и
м
 

Ук
аз
 
о
 п
ам
ят
ни
ка
х
 

ар
хи
те
кт
ур
ы,
19
31
 
г
.
,
 

в
 
со
че
та
ни
и
 
с
 
ш
е


ст
ью
 м
и
н
и
с
т
е
р
с
к
и
м
и
 

ук
аз
ам
и
 и

 
пр
ав
ит
ел
ь

ст
ве
нн
ым
и
 
по
ст
ан
ов


л
е
н
и
я
м
и
 

Ук
аз
 
о
б
 
ох
ра
не
 
пр
ир
од
ы,
 

19
41
 
г
.
;
 
О
х
р
а
н
а
 
жи
во
т

но
го
 
ми
ра
,
 
19
31
 г
.
;
 

Пр
ав
ит
ел
ьс
тв
ен
ны
е
 п
о


ст
ан
ов
ле
ни
я
 
об
 
ох
от
е.
 

19
40
 
г
.
 

Ос
но
вн
ые
 
за
ко
ны

 №
 5
 и
 №
 6
,
 

19
67
 
г
.
;
 П
р
а
в
и
т
е
л
ь
с
т
в
е
н
н
ы
е
 

по
ст
ан
ов
ле
ни
я
 №
 2
2.
 
19
67
 г
.
 

и
 №

 
6,
 
1
9
6
8
 
г
.
 

За
ко
н
 
о
 р
ац
ио
на
ль
но
м
 

ис
по
ль
зо
ва
ни
и
 
в
о
д
н
ы
х
р
е
-

с
у
р
с
о
в

 И
 1
1,
19
74
 г
.:
3а
-

ко
н
 
о
 
го
рн
ом
 д
ел
е
 ,
19
67
г.
;
 

И
н
д
о
н
е
з
и
й
с
к
и
й
 
за
ко
н
 о
 

к
о
н
т
и
н
е
н
т
а
л
ь
н
о
м
 
ше
ль
фе
,
 

19
73
 
г
.
;
 
З
а
к
о
н
 
о
 т
ер
ри


то
ри
ал
ьн
ом
 м
ор
е
 
и
 м
о
р


ск
ой
 
ок
ру
жа
ющ
ей
 
ср
ед
е,
 

19
39
 г
.
;
 
Пр
ав
ит
ел
ьс
т

в
е
н
н
о
е
 
по
ст
ан
ов
ле
ни
е
 

№
 
1
7
 
о
т
 
1
9
7
4
 
г
.
 
о
 р
ег
у

ли
ро
ва
ни
и
 м
ор
ск
ой
 
д
о
б
ы


чи
 
и
 р
аз
ве
дк
и
 
не
фт
и
 и
 

нт
ад
ол
но
го
 
га
за
 

Ф 
=г 
о 
& 

3 Ф 
в >> 
й я 
ЧЕч 
3 О 

Р К О 
# Е н 
0 0 

ИН
ДО
НЕ
ЗИ
Я
 

а)
 
Д
а
 
(в

 
с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
и
и
 

с
 
п
у
н
к
т
о
м
 3

 
с
т
а
т
ь
и
 3
3
 

Пр
еа
мб
ул
ы)
 

Ь
)
 
На
ци
он
ал
ьн
ый
 
со
ве
т
 

пл
ан
ир
ов
ан
ия
 
и
 Н
ац
ио


н
а
л
ь
н
ы
й
 к
о
м
и
т
е
т
 
п
о
 

ок
ру
жа
ец
ей
 
ср
ед
е
 
в
 
с
о


тр
уд
ни
че
ст
ве
 
с
 с
е
к
т
о


р
а
л
ь
н
о
й
 
и
 п
ро
ви
нц
иа
ль


но
й/
ме
ст
но
й
 
ад
ми
ни
ст


р
а
ц
и
е
й
 



Приложение I 

СО 

ю 

ч * 

со 

см 

м 

ИР
АН
 

а)
 Н
е
т
 

Ъ
)
 
Д
е
п
а
р
т
а
м
е
н
т
 
ок
ру
жа
ю

щ
е
й
 
ср
ед
ы,
 у
ч
р
е
ж
д
е
н
н
ы
й
 

в
 
со
от
ве
тс
тв
ии
 
с
 З
ак
о

но
м
 
об
 
ох
ра
не
 
и
 
ул
уч
ше


ни
и
 
ок
ру
жа
ющ
ей
 
с
р
е
д
ы
,
 

19
74
 
г.
 

За
ко
н
 
о
 с
п
е
ц
и
а
л
ь
н
ы
х
 

м
е
р
а
х
 
п
о
 
ох
ра
не
 
ис
то
ри


че
ск
ог
о
 
пр
ир
од
но
го
 
на


сл
ед
ия
 
в
 д
р
е
в
н
и
х
 г
о
р
о


да
х;
 
За
ко
н
 
об
 о
хр
ан
е
 

го
ро
дс
ки
х
 
з
е
л
е
н
ы
х
 
ма
с

си
во
в
 

За
ко
н
 
о
 
н
а
ц
и
о
н
а
л
ь
н
ы
х
 п
а
р


ка
х,
 
19
67
 
г.
;
 
За
ко
н
 
об
 

ох
ра
не
 
жи
во
тн
ог
о
 
м
и
р
а
 и
 

о
х
о
т
е
;
 
По
ст
ан
ов
ле
ни
е
 
о
 

п
е
р
е
м
е
щ
е
н
и
и
 
ре
дк
их
 
ви
до
в
 

пт
иц
,
 
19
72
 
г.
 

За
ко
н
 
о
 л
е
с
е
,
 
19
61
 
г,
.;
 

За
ко
н
 
о
 
(п
ри
го
ро
дн
ом
)
 

л
е
с
е
;
 
За
ко
н
 
об
 о
хр
ан
е
 

пр
ир
од
ы,
 
19
72
 
г.
;
 

За
ко
н
 
о
 
с
е
м
е
н
а
х
 
и
 
са


же
нц
ах
 л
е
с
н
ы
х
 
де
ре
вь
ев
 

За
ко
н
 
о
 
ра
ци
он
ал
ьн
ом
 и
с-
 •
 

по
ль
зо
ва
ни
и
 
п
р
и
б
р
е
ж
н
о
й
 з
о

н
ы
;
 
За
ко
н
 
о
 
пр
ед
уп
ре
жд
е

н
и
и
 
за
гр
яз
не
ни
я
 
мо
рс
ко
й
 

ср
ед
ы,
 
19
70
 г
.;
 
За
ко
н
 
о
 

ре
гу
ли
ро
ва
ни
и
 
ме
ли
ор
ац
ии
 

(
м
о
р
с
к
и
х
)
 
бе
ре
го
вы
х
 
зо
н
 

За
ко
н
 
об
 
оц
ен
ке
 
эк
о

л
о
г
и
ч
е
с
к
и
х
 
по
сл
ед
ст


ви
й,
 
19
78
 г
.
 
(н
а
 
р
а
с


см
от
ре
ни
и)
;
 
ме
ст
ны
е
 

ук
аз
ы
 

ЯП
ОН
ИЯ
 

а)
 Н
е
т
 

ь
)
 
А
г
е
н
т
с
т
в
о
 
п
о
 
ок
ру
жа


ющ
ей
 с
р
е
д
е
 

яя 
Ч Ен 
К О 

Ф в 
В Ф 
да я 
& § о о о о о 
°=я 
я о 
О В 

|й 
СО Ен 

За
ко
н
 
об
 
о
х
р
а
н
е
 
п
т
и
ц
 и
 

д
и
к
и
х
 ж
и
в
о
т
н
ы
х
;
 
За
ко
н
 
о
 

ры
бо
ло
вс
тв
е;
 
За
ко
н
 
об
 

о
х
р
а
н
е
 
р
ы
б
н
ы
х
 
ре
су
рс
ов
;
 

За
ко
н
 
о
 
д
о
м
а
ш
н
е
м
 
ск
от
е;
 

За
ко
н
 
о
 
р
а
з
в
и
т
и
и
 
мо
ло
ч

но
го
 
хо
зя
йс
тв
а
 

За
ко
н
 
о
 
л
е
о
е
;
 
За
ко
н
 
об
 

ос
во
ен
ии
 л
е
с
н
ы
х
 
уг
од
ий
;
 

За
ко
н
 
о
 
б
о
р
ь
б
е
 
с
 в
р
е
д
и


те
ля
ми
 р
а
с
т
е
н
и
й
 

За
ко
н
 
о
 
б
о
р
ь
б
е
 
с
 
за
гр
яз


н
е
н
и
е
м
 м
ор
ск
ой
 
ср
ед
ы.
 

19
77
 
г.
 

'
 

ос-от 
Ф М 

РнЯ 

й ч 
О Ф 

Рч о о о « 
В Ф 
о щ 

КО
РЕ
ЙС
КА
Я
 
РЕ
СП
УБ
ЛИ
КА
 

а)
 Н
ет
 

ь
)
 
Б
ю
р
о
 
п
о
 в
о
п
р
о
с
а
м
 

ок
ру
жа
ющ
ей
 
с
р
е
д
ы
,
 
ми


н
и
с
т
е
р
с
т
в
о
 
зд
ра
во
ох
ра


н
е
н
и
я
 и
 
со
ци
ал
ьн
ог
о
 

об
ес
пе
че
ни
я
 

За
ко
н
 
о
 
го
ро
дс
ко
м
 
и
 

с
е
л
ь
с
к
о
м
 
пл
ан
ир
ов
ан
ии
,
 

19
76
 
г.
 

Г
е
н
е
р
а
л
ь
н
ы
й
 д
и
р
е
к
т
о
р
 

ОО
С
 
на
де
ле
н
 
п
о
л
н
о
м
о
ч
и


ям
и
 
в
 
с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
и
и
 с
 

по
ло
же
ни
ям
и
 
За
ко
на
 
о
 

к
а
ч
е
с
т
в
е
 о
кр
уж
аю
ще
й
 

ср
ед
ы
 
19
74
 
г.
 
т
р
е
б
о


ва
ть
 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
я
 

оц
ен
ки
 э
к
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
х
 

по
сл
ед
ст
ви
й
 л
ю
б
ы
м
 
ли


ц
о
м
,
 
п
о
д
а
ю
щ
и
м
 
за
яв


л
е
н
и
е
 
о
 
пр
ед
ос
та
вл
е

ни
и
 л
и
ц
е
н
з
и
и
;
 З
ак
он
 

о
 
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
ы
х
 п
ре
д

пр
ия
ти
ях
 
и
 м
а
ш
и
н
н
о
м
 

об
ор
уд
ов
ан
ии
 
(№
 
64
 

от
 
19
67
 
г.
);
 
За
ко
н
 

о
 
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
й
 к
о
о
р


ди
на
ци
и,
 
19
75
 
г.
 

МА
ЛА
ЙЗ
ИЯ
 

а)
 Д
а
 

Ь
)
 
М
и
н
и
с
т
е
р
с
т
в
о
 н
ау
ки
,
 

т
е
х
н
ш
ш
 
и
 
п
о
 д
ел
ам
 

ок
ру
жа
ющ
ей
 
ср
ед
ы/
От
де
л
 

по
 д
ел
ам
 
ок
ру
жа
ющ
ей
 

ср
ед
ы
 
(О
ОС
)
 

За
ко
н
 
об
 
ох
ра
не
 д
р
е
в
н
и
х
 

па
мя
тн
ик
ов
 а
р
х
и
т
е
к
т
у
р
ы
;
 

За
ко
н
 
о
 
пл
ан
ир
ов
ан
ии
 

ра
зв
ит
ия
 
г
о
р
о
д
о
в
,
 
20
19
 

За
ко
н
 
об
 
ох
ра
не
 
на
ци
о

н
а
л
ь
н
ы
х
 
па
рк
ов
 и
 
ди
ки
х
 

жи
во
тн
ых
;
 
Пр
ав
ил
а
 
г
о
р


но
й
 
э
к
с
п
е
д
и
ц
и
и
 
(п
ра


ви
ло
 
28
)
 

За
ко
н
 
о
 н
а
ц
и
о
н
а
л
и
з
а
ц
и
и
 

ча
ст
ны
х
 л
е
с
н
ы
х
 
уг
од
ий
;
 

За
ко
н
 
о
 л
е
с
е
;
 З
ак
он
 

об
 
ох
ра
не
 л
ес
а
 

1 
я 
РнЕн 
В Ф 
К Я 
3 Еч 
В О 
Я Ен 

да о 
Я.ЕН 

Лей 
О Рн 

Н
Е
П
А
Л
 

а)
 Н
е
т
 

ь)
 
О
т
д
е
л
 
п
о
 о
к
р
у
ж
а
ю
щ
е
й
 

ср
ед
е
 
и
 
ее
 
ра
ци
он
ал
ьн
о-

'
 
м
у
 и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
и
ю
,
 м
и


н
и
с
т
е
р
с
т
в
о
 л
е
с
н
о
г
о
 х
о

зя
йс
тв
а
 



Приложение I 

СО 

ю 

нч< 

СО 

0 } 

м 

З
а
к
о
н
 
о
 п
а
м
я
т
н
и
к
а
х
 

с
т
а
р
и
н
ы
 
(о
б
 
о
с
т
а
т
к
а
х
 

м
а
т
е
р
и
а
л
ь
н
о
й
 
к
у
л
ь
т
у


р
ы
 д
р
е
в
н
е
г
о
 
ч
е
л
о
в
е
к
а
)
;
 

З
а
к
о
н
 
о
б
 
и
с
т
о
р
и
ч
е
с
к
и
х
 

о
б
ъ
е
к
т
а
х
 

К
о
н
т
р
о
л
ь
 
о
х
о
т
ы
,
 р
ы
б
о
л
о
в


с
т
в
а
 
и
 
и
м
п
о
р
т
а
 
и
 
э
к
с
п
о
р


т
а
 
ш
к
у
р
 
и
 
о
х
о
т
н
и
ч
ь
и
х
 
т
р
о


ф
е
е
в
 

З
а
к
о
н
 
о
 
к
о
н
т
и
н
е
н
т
а
л
ь


н
о
м
 
ш
е
л
ь
ф
е
;
 

З
а
к
о
н
 
о
 
б
о
р
ь
б
е
 
с
 
за


г
р
я
з
н
е
н
и
е
м
 
м
о
р
с
к
о
й
 

с
р
е
д
ы
 

О
ф
и
ц
и
а
л
ь
н
ы
е
 
т
р
е
б
о
в
а
н
и
я
 

о
т
с
у
т
с
т
в
у
ю
т
,
 
о
д
н
а
к
о
 
с
о


г
л
а
с
н
о
 
с
л
о
ж
и
в
ш
е
й
с
я
 

п
р
а
к
т
и
к
е
 
в
о
 
в
с
е
х
 
к
р
у
п


н
ы
х
 
п
р
о
е
к
т
а
х
 
р
а
з
в
и
т
и
я
 

у
ч
и
т
ы
в
а
ю
т
с
я
 
ф
а
к
т
о
р
ы
 

о
к
р
у
ж
а
ю
щ
е
й
 
с
р
е
д
ы
 

Н
О
В
А
Я
 
З
Е
Л
А
Н
Д
И
Я
 

а
)
 Н
е
т
 

ъ
)
 
К
о
м
и
с
с
и
я
 
п
о
 
о
к
р
у
ж
а
ю


щ
е
й
 
с
р
е
д
е
 
п
р
и
 
м
и
н
и
с
т
е
р


с
т
в
е
 
п
о
 
о
х
р
а
н
е
 о
к
р
у
ж
а


ю
щ
е
й
 
с
р
е
д
ы
 

З
а
к
о
н
 
о
 
д
р
е
в
н
и
х
 
п
а
м
я
т


н
и
к
а
х
 
к
у
л
ь
т
у
р
ы
,
 
19
75
 
г.
 

(с
 
в
н
е
с
е
н
н
ы
м
и
 
в
 
19
77
 
г.
 

п
о
п
р
а
в
к
а
м
и
)
 

1 

О 

О 

я 
Ен 
О 
Ч Ф 
Ф Рн 
Е-1 Я/ 

ч § 

В о 
о в 
К Ен 
3 О 

СО Я 

й 

ОТ 
м 
ф 
о 
ф 

ч 
о в о 

Ф
е
д
е
р
а
л
ь
н
о
е
 
з
а
к
о
н
о
д
а


т
е
л
ь
с
т
в
о
 
п
о
 
б
о
р
ь
б
е
 
с
 

з
а
г
р
я
з
н
е
н
и
е
м
 
о
к
р
у
ж
а
ю


щ
е
й
 
с
р
е
д
ы
 
о
т
л
и
ч
а
е
т
с
я
 

д
о
с
т
а
т
о
ч
н
о
 
ш
и
р
о
к
и
м
 

о
х
в
а
т
о
м
 
и
 р
а
с
п
р
о
с
т
р
а


н
я
е
т
с
я
 
н
а
 
п
р
и
б
р
е
ж
н
ы
е
 

з
о
н
ы
 

О
ф
и
ц
и
а
л
ь
н
а
я
 
п
р
о
ц
е
д
у
р
а
 

о
т
с
у
т
с
т
в
у
е
т
,
 
о
д
н
а
к
о
 

о
ц
е
н
к
а
 
э
к
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
х
 

п
о
с
л
е
д
с
т
в
и
й
 
о
с
у
щ
е
с
т
в
л
я


е
т
с
я
 
н
а
 
п
р
о
е
к
т
н
о
й
 
о
с
н
о


в
е
 
О
т
д
е
л
о
м
 
п
о
 
о
к
р
у
ж
а
ю


щ
е
й
 
с
р
е
д
е
 
и
 
у
р
б
а
н
и
з
а


ц
и
и
 

П
А
К
И
С
Т
А
Н
 

а
)
 Н
е
т
 

ь
)
 
М
и
н
и
с
т
е
р
с
т
в
о
 ж
и
л
и
щ


н
о
г
о
 
с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а
 и
 

о
б
щ
е
с
т
в
е
н
н
ы
х
 
р
а
б
о
т
/
О
т


д
е
л
 
п
о
 
о
х
р
а
н
е
 
о
к
р
у
ж
а
ю


щ
е
й
 
с
р
е
д
ы
 
и
 
у
р
б
а
н
и
з
а
ц
и
и
 

З
а
к
о
н
 
о
 н
а
ц
и
о
н
а
л
ь
н
о
й
 

к
у
л
ь
т
у
р
н
о
й
 
с
о
б
с
т
в
е
н


н
о
с
т
и
;
 

З
а
к
о
н
 
о
 
р
а
й
о
н
а
х
,
н
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- I - Приложение 2 

Последние мероприятия в области сохранения наследия Азии и бассейна Тихого океана, 
проводившиеся при поддержке Организации Объединенных Наций 

Страна и 
№ проекта 

(I) 

АФГАНИСТАН 
АР 0/7 5/02 2 

800-АР0-70 

С.7472 

С7456 

С.7113 

Й.9255 

4.121.6 

С.9440 

АР0-72-005 

АР0-74-016 

АР 0-78-007 

БАНГЛАДЕШ 
ВОО-78-018 

ВОП/81/007 

Н.9309 

7125/ВСЛ/16 

Н.9309 

Е.3665 

В.3666 

С.9440 

В0Г1-72-003 

Название проекта и его продолжительность 

(2) 

Расширение возможностей правительства в 
области охраны исторических памятников 

102/77 - 01/82) 

Младший эксперт по археологии (1979) 

Услуги консультанта по вопросам исторических 
памятников и сохранения качества ландшафта 
Долины (1973-1974) 

Миссия в Герате - культурное наследие 
(19757 

Охрана Герата: подготовка перечня исторических 
памятников и издание брошюры (1978) 

Финансовая помощь для закупки грузового 
автомобиля, необходимого для выполнения работ 
в Герате (1978) 

Организация группы молодых африканцев для 
осуществления обзора и подготовки инвентарной 
описи зданий в Герате, представляющих истори
ческий интерес (1978) 

Консультанты в Герате (1981) 

Охрана и использование ресурсов дикой природы 

* '* (11/72 - 03/78) 

Национальные парки и использование ресурсов 
дикой природы (Этап II) (10/75 - 01/78) 

Управление национальными парками и рациональное 
использование дикой природы 

* (04/78 - 01/83) 

Помощь Бангладешской академии по проектированию 
театров, музеев и галерей (07/80 - 01/82) 

Подготовка Генерального плана по охране куль
турного наследия (06/81 - 08/82) 

Охрана культурного наследия и обеспечение 
возможностей для ознакомления с ним (консуль
тант на один месяц) (1977-1978) 

Миссия сроком на один месяц для оказания 
содействия созданию национальной лаборатории 
по вопросам охраны культурного наследия 

(1978-1979) 

Миссия по оказанию помощи министерству 
археологии Бангладеш в охране культурного 
наследия и обеспечении возможностей озна
комления с ним (1979) 

Музей в Дакке (одна международная стипендия 
на 2,5 месяца) (1979) 

Подготовка должностных лиц для директората по 
вопросам археологии и музеев 

Кахарпур-Вихара и Халифатабад: подготовка 
брошюры, путевые расходы персонала и прочие 
расходы I1981) 

Создание института исследований в области 
лесного хозяйства в Читтагонге (консультатив
ный доклад, Оливер: "Охрана и рациональное 
использование дикой природы в Бангладеш") 

(05/73 —01/82) 

Источник 
финанси
рования 

(3) 

ПРООН 

ЮНЕСКО/ИС 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ПРООН 

Учрежде
ние-испол
нитель 

(4) 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ФАО 

ФАО 

ФАО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ФАО 

Взно зы 
'Организации Правительства 

(5) (б) 

в долл.США 

369 972 

23 000 

26 444 

6 124 

II 000 

15 000 

3 000 

4 500 

106 988 

223 924 

331 096 

205 000 

94 750 

7 000 

2 399 

2 300 

4 500 

3 300 

4 300 

994 447 

в долл.США 

291 788 

(натурой) 

36 404 

161 539 

37 254 

3 669 515 

5 931 

(натурой) 

(натурой) 

I 213 064 



- 2 -
Приложение 2 

I 

БУТАН 

ВЫЦ-78-003 

БИРМА 

ВЦН/78/005 

ВЦН/78/021 

ВЦЕ/78/023 

4110 и 4111 

С.7499 

С.7125 

С.4280 

В1Ш-80-006 

ВаН-31-002 

2 

Разведение крокодилов (05/78 - 09/79) 

Укрепление национального архивного дела 

(Ю/7§ - П/84) 

Подготовка кинофильмов для общественной 

информации (08/80 - 01/82) 

Охрана и реставрация национальных исторических 
памятников (11/80 - 06/83) 

Оборудование для копирования старинных фресок 
и сохранения настенной живописи 

(1975-1976) 

Один подъемный кран для сохранения Пагана 

Закупка оборудования для восстановления и 
охраны Пагана (1979) 

Два консультанта по оборудованию для ландшафт
ной архитектуры (региональная стипендия) 

Охрана природы и национальные парки 

(04/81 - 01/85) 

Исследования в области разведения крокодилов и 
их хозяйственного использования (3 года) 

ТСР-В1Ж-0006 Подготовка кадров для развития национальных 
(Т) парков и заповедников (09/80 - 04/81) 

ТСР-БЦН-0107 

тср-вик-0107 

(I) 

ОСТРОВА КУКА 
СЖ1-7 4-004 

ИНДИЯ 
ТШ5/68/023 

1И/72/004 

ШЗ/75/009 

ЕГО/75/105 

Миссия по подготовке проекта в области разведе
ния крокодилов (03/81 - 04/81) 

Миссия по подготовке доклада по вопросам 
разведения крокодилов (03/81 - 04/81) 

Архивы, этнография, музейное дело и управление 
музеями (08/74 - 01/76) 

Охрана культурной собственности 

(12/68 - 07/78) 

Центральная лаборатория по охране культурного 
наследия, Ныо-Дели (1973-1974) 

Национальная исследовательская лаборатория по 
охране культурной собственности 

(05/78 - 07/83) 

Подготовка специалистов в области современных 
методов ведения музейного дела 

(03/78 - 01/81) 

Ныо-Дели - две стипендии для прохождения курса 
по вопросам культурной собственности 

(1977-1978) 

С.4282/ССН/16 Одиннадцатидневная миссия в Индию для продол
жения изучения мер, которые следует предпри
нять для охраны храмов Пури и (Конарак 

(1979) * 

Одиннадцатидневная миссия по выработке реко
мендаций в отношении сохранения каменной 
основы храмов Пури и Конарак в Ориссе 

(1980) 

3 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

проон 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ПРООН 

ПРООН 

ФАО/ТСП" 

ФАО/ТСП 

ФАОДСП 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

4 

ФАО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ФАО I 

ФАО 

прави
тельство 

правитель
ство 

правитель
ство 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

5 

5 650 

717 812 

20 000 

497 800 

4 000 

25 000 

15 000 

18 300 

440 850 

523 000 

51 500 

7 500 

7 500 

2 478 

21 391 

18 052 

436 427 

17 300 

15 000 

3 230 

3 083 

6 

539 292 

2 849 

325 051 

(натурой) 

.2 034 794 

3 521 460 
(в местной 

валите) 

1 

3 200 

(натурой) 

327 904 

I 927 

(натурой) 
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ПГО/75-110 

ит-71-озз 

ЕГО-72-018 

ПГО-74-046 

ГГО-81-003 

ИНДОНЕЗИЯ 

Ш5/68/032 

303-Ш5-70 

2 

Рациональное использование дикой природы, 
исследования и подготовка кадров в этой 
области (10/76 - 01/79) 

Разведение крокодилов в зоопарке в Нью-Дели 
(06/71 - 01/77) 

Подготовка кадров в области разведения дичи 
^ * (10/75 - 31/82) 

Разведение крокодилов и их хозяйственное 
использование (Этап II) (02/76 - 01/83) 

Учебно-исследовательский институт по вопросам 
дикой природы (01/83 - 06/85) 

Охрана исторических объектов и памятников, 
Боробудур (12/68 - 07/78) 

Охрана храма в Боробудуре - Ява (расходы на 
подготовительную работу, оборудование по 
основному контракту,на рекламные мероприя
тия) (1972-19815 

Р.3.43.1 16 С/5 Услуги консультантов и оборудование для охраны 
исторических памятников (1972) 

С. 7467 

С. 3373 

С. 3373 

Н.3480 

-

Ш5-73-013 

ПГЗ-7 8-061 

ИРАН 
1ЕА/68/014 

1НЛ/74/014 

1НА/74/015 

1ЕА/74/016 

1НА/74/016 

1ЕА/77/008 

1ЯА/70/008 

1НА/72/006 

1НА/76/001 

Услуги специалистов для охраны памятника и 
организации доступа к нему (1973-1974) 

(1975) 

Охрана памятника в Боробудуре (расходы на 
местах, оборудование, консультанты) испол
нительный комитет (197о-1976) 

Подготовка специалистов по вопросам охраны 
исторических памятников Ц979) 

Боробудур: общие текущие расходы - Боробудур 
/Кампания (20 С/5)/Консультативный комитет 

(1979-1982) 

Охрана природы и рациональное использование 
дикой природа (09/72 - 01/75) 

Развитие национальных парков (02/79-10/81) 

Охрана культурного наследия (12/68 - 02/78) 

Восстановление Исфахана (104/74 - 09/74) 

Охрана культурного наследия (12/76 - 02/77) 

Развитие системы музеев (09/76 - 09/78) 

Развитие системы музеев (09/76 - 09/78) 

Создание сети лабораторий по восстановлению и 
охране рукописей (06/78 - 08/80) 

Рациональное использование дикой природы и 
национальных парков (06/70 - 03/74) 

Рациональное использование дикой природы и 
национальных парков (05/72 - 08/72) 

Оказание помощи в деле сохранения и рациональ
ного использования дикой природы 

105/76 - 06/78) 

КХМЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
КМК/68/009 Охрана исторических объектов и памятников 

(12/68 - 04/71) 

КЫЕ/70/004 Охрана культурной собственности 
(10/70 - 02/71) 

3 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

4 

ФАО 

ФАО 

ФАО 

ФАО 

ФАО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ФАО 

ФАО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ФАО 

ФАО 

ФАО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

5 

14 275 

33 788 

36 000 

I 174 568 

340 454 

5 949 102 

30 000 

27 055 

101 800 

49 080 

18 000 

73 000 

263 398 

733 976 

140 337 

5 750 

85 000 

32 322 

100 330 

10 

23 775 

5 000 

63 446 

5 775 

32 450 

148 

5 

052 

I 106 870 

44 

275 

10 

9 

9 

100 

56 

2 

430 

468 

500 

255 

000 

895 

340 

622 

74 598 



Приложение 2 

1 

МОНГОЛИЯ 
М0Ы/75/001 

Но.9129-9132 

Н.3698 

Н.3550 

МОЫ/68/002 

ТСР/6/ЖЖ-01-Т 

НЕПАЛ 
ЫЕР/70/009 

МЕР/71/006 

ЫЕР/74/003 

С. 3375 

К.9171/9172 

С.7111 

Н.9172 

С. 4280 

С.4274/ССН/16 

В.3693 

ЫЕР/69/002 

НЕР/72/002 

ЫЕР/73/018 

ЫЕР/79/018 

НЕР/81/001 

2 

Развитие культурного туризма - реставрация 
монастыря в Амарбаязгалане (03/78 - 08/83) 

Оборудование и консультант - культурное насле-

Услуги консультантов для консультирования 
властей по вопросам организации и проведения 
археологических раскопок и охраны наследия 
в Каракоруме (1981) 

3 

ПРООН 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

Услуги консультантов для консультирования 
властей по вопросам проведения археологических 
и этнологических ... (...) ЮНЕСКО/РП 

Развитие лесного хозяйства (07/69 - 01/78) 

Подготовка специалистов по вопросам охраны 
наследия (07/77 - 02/78) 

Научный работник по вопросам архивного дела 
У
 Т06/71 - 31/79) 

Развитие культурного туризма 

Генеральный план охраны культурного наследия в 
а долине Катманду 107/74 - 01/81) 

Охрана исторических памятников и объектов в 
долине Катманду в Непале (оборудование, 
консультант, командировки) (1976) 

Консультант - Генеральный план охраны культур
ного наследия, долина Катманду 

(1977) 

Охрана и организация доступа к культурному и 
и природному наследию в долине Катманду -
командировки персонала/подготовка брошюры 
о долине Катманду (1978) 

Подготовка исследования и доклада с анализом 
основных архитектурных типов монастырей 
(северный район Непала) (1978) 

Долина Катманду - Издание книги/приобретение 
права на съемки фильма о долине Катманду 
* (1979) 

Борьба с оползнями в Свайамбу (долина Катманду) 
и предложения по созданию системы для борьбы 
с оползнями (1981) 

Миссия консультантов для подготовки перечня 
исторических памятников и объектов культур
ного наследия в северной части Непала 

(1981-1982) 

Рациональное использование дикой природы 
(10/69-1)4/74) 

Охрана национальных парков и дикой природы 

Помощь в управлении зоопарками(09/74 - 01/78) 

Охрана национальных парков и дикой природы 
(этап II) (07/82-12/86) 

Разведение в неволе видов животных, находящихся 
под угрозой исчезновения (08/82 - 12/86) 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЗСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

4 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ФАО 

Правитель 
ство 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ФАО 

ФАО 

ФАО 

ФАО 

5 

319 500 

13 400 

7 544 

7 394 

192 961 

- 29 000 

99 369 

317 089 

205 861 

14 240 

17 000 

7 820 

7 302 

16 500 

6 550 

10 650 

139 096 

I 116 661 

24 742 

895 540 

323 900 

6 

I 447 000 

(натурой) 

(натурой) 

411 

343 917 

13 330 000 
(в местной 

валюте) 

5 509 000 
(в местной 

валюте) 



Приложение 2 

ПАКИСТАН 
С.231 Охрана и благоустройство территории в районе 

Мохенджодаро, являющейся историческим памят
ником (1976) 

Р.3.43.1/16С/5 Программа оказания помощи правительству в 
планировании и осуществлении работ по сохра
нению Мохенджодаро и благоустройству его 
территории для привлечения туристов 

С.7471 Оборудование и услуги экспертов для Мохенджо-
даро/включая Консультативный комитет 

(1973-1975) 

Консультант ЮНЕСКО по вопросам культурного 
наследия в Лахоре (1974) 

С.3365 Оборудование для предоставления группе молодых 
археологов возможности продолжать работу по 
подготовке обзора исторических объектов в 
Белуджистане (1976) 

С.3374 Сохранение культурного наследия в районе Мо
хенджодаро, первое заседание Консультатив
ного комитета/технические исследования 

(1976) 

С.7109 Охрана Мохенджодаро - технические аспекты/ 
рекламные мероприятия/заседания Консульта
тивного комитета (1977) 

С.4280 Заседание Консультативного комитета по 
Мохенджодаро - Исламабад/ - Миссии консуль
тантов (эксперты по вопросам формирования 
ландшафтов, заседание экспертов по сохране
нию памятников, выложенных кирпичом)/обору-
дование/прочие расходы/общие текущие расходы 
(кампания Мохенджодаро (20 С/5) 

У
 (1979-1980) 

С.4280 Консультативный комитет/архитектор-консультант/ 
специалист по анализу факторов, способст
вующих развитию культурного туризма в Пакис
тане 11980-1981) 

С.9440 Консультативный комитет/Исполнительный комитет 

(1981) 
ОЪ^.7.6/04 Услуги консультантов для встречи с руководите

лями проекта Мохенджодаро по вопросам пред
ставления оборудования (1981) 

РАК/69/001 Охрана и рациональное использование дикой 

природы (07/69 - 04/73) 

ЮНЕСК0/ИС ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО/РП ЮНЕСКО 

400 000 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

30 000 

92 044 

8 000 

5 000 

25 500 

34 900 

5 000 (натурой) 

41 000 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ПРООН 

ПРООН 

ПРООН 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ФАО 

ФАО 

ФАО 

29 018 

19 300 

2 541 

54 550 

I 456 711 

49 705 

I 206 911 

264 705 

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 
РЫО/74/029 Помощь предприятиям по обработке крокодиловой 

кожи * * (И/76 - 01/82) 

РЫО/78/040 Помощь в области оленеводства (05/79 - 05/81) 

ЛАОС (ЛНДР) 
ЬАО/72/004 Развитие лесного хозяйства (09/72 - 07/76) ПРООН ФАО 71 534 9 238 

ФИЛИППИНЫ 
РЫ1/72/0О6 Исследования по вопросам прикладных видов 

комплексного землепользования и вопросам 
лесного хозяйства (консультативный доклад: 
национальные парки и охрана дикой природы, 
на Филиппинах) (12/72-01/82) ПРООН ФАО I 492 265 I 004 037 

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 
501/78/003 Собирание фольклора и подготовка обзора архи

тектурных памятников (03/80 - 01/83) ПРООН ЮНЕСКО 18 000 

ШРИ ЛАНКА 
5К1/74/023 Культурный туризм (сохранение каменных сооруже

ний, живопись, освещение) (09/74 - 01/76) ПРООН ЮНЕСКО 47 395 (натурой) 



Приложение 2 
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5К1./79/036 

С.4280 

2 

Археологическая лаборатория для проведения 
исследований по вопросам охраны культур
ного наследия (01/81 - 01/84) 

Подготовка кампании по трем элементам культуры 
(1979) 

С.4282/ССН/16 Миссия в Шри Ланку для выработки рекомендаций 
в отношении реставрации фресок в Сигирии, а 
также восстановления других произведений 
искусства, поврежденных в результате недав
него циклона (1979) 

Н.9433 

С.4280 

7.6. Ас-Ь.1 

ГСР/8НЬ/8908(Т) 

т т 

С.4280 

К.9227 

С.413-ТВА-70 

-

С.4280 

С.9440 

ТНА/77/003 

ВЬЕТНАМ 
С.4280 

С.4282 

Консультант - Департамент археологии/Органи
зация и создание центра документации 

Три элемента культуры: один консультант для 
содействия выявлению и сбору культурной соб
ственности (1980) 

Миссия ЮНЕСКО для оказания консультативной 
помощи правительству Шри Ланки в отношении 
технических аспектов охраны культурного 
наследия (1981) 

Выдающиеся памятники и объекты в трех элемен
тах культуры: совещание рабочей группы/ко
мандировки персонала/консультант/прочие 
расходы (1982) 

Оказание помощи в отлове диких буйволов 
(01/79 - 08/79) 

Документальный фильм - культурное наследие 
(охрана памятников и объектов в районе Суко-
тая и обеспечение возможностей для ознаком
ления с ними)/Рассмотрение Генерального плана 
охраны Сукотая и обеспечения к нему организо
ванного доступа (1977-1978) 

Сукотай: организация кампании - командировки 
персонала/осуществление плана действий 

(1979) 

ОМПЮВА - Организация в Таиланде учебного курса 
в области подводной археологии 

Оборудование для проекта по благоустройству 
исторического парка в Сукотае 

Миссия сроком на один месяц для выявления 
памятников в Сукотае (1980) 

Сукотай: рекламные мероприятия/финансовые 
субсидии/консультант/прочие расходы 

Сукотай: консультант/рекламные мероприятия/ 
командировки персонала/прочие расходы 

Национальные парки и рациональное использова
ние дикой природы (01/80 - 01/81) 

Миссия консультантов (1979) 

Реклама: брошюра/фильм о Гуэ/услуги консуль
тантов/командировки персонала 

* (1980) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: АЗИЯ И РАЙОН ТИХОГО ОКЕАНА 

ЯД5/68/563 

С.3384 

Региональный учебный курс по вопросам охраны 
культурной собственности (1972-1973) 

Помощь государствам-членам: охрана культур
ного наследия и обеспечение возможностей для 
ознакомления с ним (Восточная, Южная и Запад
ная Азия^ (1976) 

3 

ПРООН 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ФАО/ТСП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ПРООН 

ЮНЕСКО/РП 

ЮНЕСКО/РП 

ПРООН 

ЮНЕСКО/РП 

4 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ФАО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

5 

133 383 

7 000 

2 329 

3 500 

13 750 

824 

13 800 

10 000 

14 400 

7 000 

28 500 

5 150 

21 520 

26 500 

107 400 

8 000 

15 420 

23 625 

20 980 

6 

255 459 

(натурой) 



Приложение 2 

С.9440 Азия и Океания (Индия, Индонезия, Непал, 
Таиланд) и СПАФА/консультант л 

(1981) ЮНЕСКО/РП ЮНЕСКО 

НА5/73/002 Генеральный план развития Лумбини ПРООН ООН 

ЕАЗ/72/029 Консультант по рациональному использованию 
дикой природы и управлению национальными 
парками в регионе (02/73 - 01/75) ПРООН ФАО 

Прочие: - Региональная программа по освоению и исполь
зованию ресурсов дикой природы в интересах 
бедных слоев населения в сельских районах 
Азии и района Тихого океана 

- Региональная программа ФАО (КАРА/РОЕ/АОИЕ ), 
обмен информацией на региональном уровне 
по вопросам, касающимся дикой природы и 
национальных парков (И-гег Рарег), 1982 год -
продолжение 

- Региональная программа ФАО (НАРД/РОН/АОБЕ), 
предоставление международных консультатив
ных услуг по вопросам ресурсов дикой природы 
для развития сельских районов, Хайдарабад 
(Индия), июль 1980 года 

- Региональная программа РАО/НАРА по изучению, 
хозяйственному использованию и разведению 
индийских антилоп (1981/1983) 

РР-0202-73-01 Обзорный доклад по субгумидным тропическим эко
системам как основного инструмента для разра
ботки исследований, подготовки кадров и комп
лексного планирования (И/73 - 06/82) ЮНЕЛ ЮНЕЛ 

РР-0302-75-52 Региональные консультативные услуги - региональ
ное отделение для Азии и района, Тихого океана 

(09/75 - 12/83) 

РР-0302-77-03 Расширение возможностей ХКАТО по осуществлению 
деятельности в области охраны окружающей 
среды

 г
 (06/78 - 12/83) 

РН-0305-80-03*Содействие распространению знаний в области 
охраны природы на основе информации, про
свещения и подготовки кадров 

(01/81 - 12/83 

РР-0502-74-01 Охрана водных млекопитающих (08/74 - 12/78) 

РР-0502-78-02 Разработка глобального плана действий по охране 
и рациональному использованию морских млеко
питающих (09/78 - 12/83) ЮНЕЛ 

РР-0502-80-01«Содействие создали» и эффективному рациональ
ному использованию прибрежных и морских, охра
няемых районов (01/81 - 12/83) ЮНЕП 

РР-0503-79-04 Воздействие загрязнения на экосистему мангро
вых лесов и на ее продуктивность в Юго-Вос
точной Азии - подготовительный этап 

(09/79 - 12/82) ЮНЕП 

УР-0503-79-15 Разработка программы в области охраны окружа
ющей среды для юго-западной части Тихого 
океана (01/80 - 12/82) ЮНЕП 

РР-0503-80-05 Разработка всеобъемлющего плана действий по 
охране и освоению морской окружающей среды и 
прибрежных зон в районе Восточной Азии 

(03/80 - 07/82) ЮНЕП 

РР-0503-82-05 Помощь ЮНЕП для Плана действий по охране морей 
в Восточной Азии (07/82 - 06/83Т ЮНЕП 

РР-0605-74-01 Консультативные услуги по вопросам экологии и 
охраны природы, касающихся водных и наземных 
ресурсов, с уделением особого внимания эко
системам, видам животных, находящимся под 
угрозой исчезновения, национальным паркам и 
природным заповедникам (04/74 - 12/78) ЮНЕП 

ФАО 

МСОП 

ФАО 

ЭСКАТО 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

12 000 

876 469 

30 339 

150 000 

212 323 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЭСКАТО 

МСОП 

ФАО 

I 239 442 

548 041 

247 500 

277 704 

164 832 

212 500 

90 904 

322 000 

160 175 

124 500 

219 909 
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РР-ЮОО-76-01 Охрана окружающей среды и оценка некоторых 
многосторонних учреждений по финансированию 
развития: обзор программ и их результатов 

(08/76 - 07/77) 

РР-1001-79-02 

РВ-1102-76-01 

РР-1102-78-01 

РР-1102-79-01 

РР-1103-75-04 

РР-1103-78-01 

РН-1104-75-02 

РР-1104-76-01 

РР-1105-80-02 

РР-1106-80-03 

РР-1107-79-01 

РР-1110-79-01 

РР-1110-80-01 

РР-1110-30-02 

3 

ЮНЕП 

Подготовка "Декларации и принципов и оперативных 
указаний в отношении включения вопросов, ка
сающихся охраны окружающей среды, в мероприя
тия, проводимые учреждениями по финансированию 
развития" ' •? "*

 ( 0 6 /
^

9
 _

 0 7
^

8 2 ) Ш Е П 

Экспериментальные проекты в области подготовки 
кадров по вопросам экологии и управления в 
зонах тропических лесов в качестве основы для 
экологически обоснованного развития 

(01/77 - 12/83) 

Международный учебный курс для лиц с высшим или 
средним образованием по вопросам экологически 
обоснованного управления для развивающихся 
стран в Дрезденском технологическом универси
тете (06/78 - 12/83) 

Совещание по вопросам обезлесения в тропических 
зонах (07/79 - 12/82) 

Стратегия по осуществлению программ в области 
охраны природы и освоения ее ресурсов, на
правленная на развитие и координацию деятель
ности в области охраны экосистем 

* (05/75 - 05/79) 

Оказание помощи Монголии в создании националь
ного парка в великой пустыне Гоби (Монголия) 

(10/78 - 08/83) 

Обмен информацией регионального характера по 
вопросам рационального использования дикой 
природы и национальных парков в Азии и на 
Дальнем Востоке (И-вег рарег) (Этап I и 
этап II) (01/76 - 12/81) 

•Секретариат Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения (04/74 - 01/83) 

•Стратегии в области охраны экосистем, находя
щихся в критическом состоянии, особенно при
брежных и пресноводных экосистем 

(01/81 - 12/83) 

Совещание экспертов по мировой политике в облас 
ти защиты почв и плану действий для ее осу
ществления (01/81 - 06/82) 

Учебные курсы по вопросам экологически обосно
ванной эксплуатации и использования речных 
бассейнов (02/79 - 12/82) 

Разработка и содействие осуществлению Всемирной 
стратегии охраны окружающей среды 

•Контроль за состоянием дикой фауны и флоры 
* (01/81 - 12/83) 

•Содействие охране дикой фауны и флоры 

РР-11Ю-80-03*Содействие охраняемых сухопутных и пресноводных 
зон и их эффективному рациональному использо
ванию (01/81 - 12/83) 

РР-1110-80-04 "Содействие стратегиям в области охраны окружа
ющей среды в отдельных тропических странах 

(01/81 - 12/83) 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

4 

МИЭР 

ЮНЕП 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕП 

МСОП 

Правитель 
ство 

ФАО 

МСОП 

МСОП 

ЮНЕП 

ЮНЕП/КОМ 

ЖОП 

МСОП 

МСОП 

МСОП 

МСОП 

5 

63 652 

213 069 

I 146 652 

I 227 690 

259 900 

I 862 369 

I 628 374 

54 179 

I 477 101 

230 000 

132 800 

I 265 954 

I 613 878 

190 000 

432 000 

280 000 

300 550 

6 
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РН-1110-81-01 «Перечень встречающихся в мире позвоночных 
(01/81 - 12/82) 

РР-1110-81-02*Руководство по идентификации видов, находящихся 
под угрозой исчезновения (02/81 - 12/83) 

РР-1110-81-03* Международный конгресс по биосферным заповедни
кам, Минск (СССРТ (06/81 - 04/84) 

РР-1110-81-04«Исследовательская поездка по охраняемым 
районам и зонам охраны дикой природы в СССР 

^ (06/81 - 12/83) 

РР-1110-81-05 * Создание биосферных заповедников на засушливых 
и полузасушливых землях (10/81 - 12/83) 

РР-1301-78-04 Оценка ресурсов тропических лесов 
(10/78 - 07/83) 

3 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП" 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

ЮНЕП 

4 

СИТЕС 

СИТЕС 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 

ФАО 

5 

20 000 

150 500 

660 050 

297 000 

183 500 

277 353 

6 

С: код; В: заявка 
* Сообщено в письме ЮНЕП от 12 августа 1982 года 



Приложение 3 

Ратификация многосторонних договоров и участие стран Азии и бассейна 
Тихого океана в программах по охране окружающей среды 

Страна 

АФГАНИСТАН 
АЫЛ'РАЛИН 
ЬАНГЛАДИШ 
БУТАН 

{.ьгуниА) 
ЬИРИД 
Л11ТАЛ 
1ЛЛТОИА НУКА 
шишнг 
НЛ.ШЧЛН 
*ИЛяИ 

индия 
иидиншин 
ИРАН 
КИРИБАТИ 
лииыт 
ЛАЦС 1ЛНДР) 
МАЛА/ИНН 
МАЛЬДУШЫ 

мшпшин 
НАУРУ 
НШАЛ 
« Ш А Л зклАНДИН 
НИУЭ 
ПАКИСТАН 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕИ " 
ЙИЖШИНЬ 
1ШДР 
КЦРЫСКАН РЕШВЛИКА 
САМОА 
СИНГАПУР " 
(ЖОМОКОВЫ ОСТРОВА 
ОТ ЛАЖА" 
ТАИЛАНД 
ТСМгЛАУ 
•ШШ'А 
ПОДОПЕЧНАЯ ТЕРРИТОРИИ 
Т1Х00КЕАНСКИЕ ОСТРОВА 
ТУВАЛУ 
ЬАНУАТУ 
ЬЬЬТНАМ 

ФРАНЦИИ 
ШШРЛАНМ 
ШЕДИЖЧШН КОРУЛЕВСТВО 
с М ^ 

1 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

2 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

5 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
{.а) 

X 
X 

7 

X 

( 3 ) 

( з ) 

ы ( з ) 

ы 

8 

X 

X 

( 3 ) 

9 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

10 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

12 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

13 

X 

X 

X 

X 

X 

14 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15 

Х113.10) 
( X ) 

( 0 , 1 ) 

(X) 
Ш,1) 

хи.з; 
( 1 , 0 ) 

х(0,Ц) 

сг,в) 
хю.и) х и , 1 ) 

х(0,0) 

ХШ,Ц) 
х ( о , 4 ) 

х и д ) 
и,и; 
( 1 , 1 ) 
ГОЛ) 
11,0) 

х ( 0 , 0 ) 
( 0 , 1 ) 

( 1 , 1 ) 
х ( 0 , 1 ) 

(х) 

X 
X 
X 

16 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

ИСТОЧНИКИ: ИКЖ/СЕРЬА РеЪ. 1983; С1ТЕ5 5есге1;аг1а1: РеЪ. 1983; ШСИ МешЪегаЪхр Иа*, ^ап. 1983; ОТЕР 
Кессдопа! ОГЛое, Вапакок, Аз1а-Рас1:Г±с Нерог-1: 1981; ГОШ5С0. 

I. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Исполнительный регламент 

Йанной Конвенции (Париж, 1954 год). ротокол о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Париж, 1954 год). 
3. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи 

права собственности на культурные ценности (Париж, 1970 год). 
4. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц (Рамсер, февраль 1971 года) по состоянию на январь 1983 года. 
5. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, ноябрь 1972 года) по 

состоянию на февраль 1983 года. 
6. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(Вашингтон, март 1973 года) по состоянию на февраль 1983 года. 
7. Конвенция об охране мигрирующих видов дикой фауны (Бонн, 1979 год). 
8. Конвенция об охране природы в южной части Тихого океана (Апиа, июнь 1976 года). 
9. Конвенция о сохранении антарктических морских живых ресурсов (Канберра, май 1980 года)-по состоянию 

на февраль 1983 года. 
10. Международная конвенция по регулировании китобойного промысла (Вашингтон, декабрь 1946 года) 

по состоянию на февраль 1983 года. 
II. Протокол к Международной конвенции по регулированию китобойного промысла (Вашингтон, ноябрь 1956 года) 

по состоянию на февраль 1983 года. 
12. Региональная программа по охране окружающей среды для южной части Тихого океана (СПРЕП). 
13. Программа по охране окружающей среды АСЕАН (АСЕП). 
14. Объединенная программа по охране окружающей среды для Южной Азии (САСЕП). 
15. Статут Международного союза по охране природы и естественных богатств (МСОП) (Фонтенбло, октябрь 

1948 года) и членский состав на январь 1983 года. 
(х) Срок членства истек; участники, указанные в скобках, являются правительственными и 

неправительственными организациями. 

16. Национальные комитеты МАЕ (по состоянию на март 1982 года), см. также приложение 4, в котором 
перечислены страны, имеющие биосферные заповедники. 



Приложение 4 

Охрана природного и культурного наследия в Азии и бассейне 
Тихого океана с указанием процента охраняемой территории 

Страна 

АФГАНИСТАН 

АВСТРАЛИЯ 
БАНГЛАДЕШ 
БУТАН 
БИРМА 

КИТАЯ 
ФИДЖИ 
ИНДИЯ 

ИНДОНЕЗИЯ 
ИРАН 
ЯПОНИЯ 

КАМПУЧИЯ 
КОРЕЙСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

МАЛАЙЗИЯ 
МОНГОЛИЯ 
НЕПАЛ 
НАУМЕА 
НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ 

ПАКИСТАН 

ПАПУА-НОВАЯ 
ГВИНЕЯ 

ФИЛИППИНЫ 
СИНГАПУР 
ШРИ ЛАНКА 
ТАИЛАНД 
ТОНГА 

САМОА 

(ЗАПАДНОЕ) 

Всего: 

Площадь=/ 
кв.км. 

647 497 

7 686 848 
143 998 
47 000 
676 552 

9 596 961 

18 272 
3 129 316 

2 027 087 
I 648 000 
372 313 

181 035 

98 431 
329 749 

I 565 ООО 

140 797 
19 000 

268 676 

803 943 

461 691 

300 000 
581 

65 610 
514 ООО 

699 

2 842 

Территория и про
цент охраняемой 
площади 2/ 
территория 

кв. км 

I 210 
316 595 

324 
5 250 
3 139 

20 117 

53 
89 010 
88 624 
41 566 
23 116 

107 

2 371 
7 568 

45 791 

4 578 
402 

26 274 
4 187 

119 

2 424 

24 
6 078 
36 734 

31 

41 

* 

0,2 

4,1 
0,2 
11,2 
0,5 
0,2 

0,3 
2,8 

4,4 
2,5 
6,2 

0,06 

2,4 
2,3 
2,9 

3,2 

2,1 

9,8 
0,5 

0,03 
0,8 

4,1 
9,3 

7,1 
4,4 

1.4 

Число 

нтт 

I 
218 
-
-
-

-

-

22 
10 
II 
27 

I 

II 
12 
I 

4 
-

59 
4 

4 
7 
-

5 
33 
-

I 

431 

2/ охраняемых районов^' 

3 

3 
192 
4 
I 
5 
49 

2 
184 

70 
13 
24 
-

6 

2 

3 

4 

50 

I 

I 

I 
I 
28 
24 
5 

I 

674 

БЗ 

_ 

12 
-
-
-

3 
-
-

6 
9 
4 
-

-
-

-

-

I 

I 
-

2 
3 
-

-

41 

овнЗ/ 

(0) 
3(11) 

(0) 
(0) 
(0) 

(10) 
(0) 
(8) 

(II) 
3(0) 
(3) 

(2) 

(0) 
(2) 

(I) 
2(2) 
(0) 

(3) 
5(0) 

(2) 

(I) 
(0) 

(3) 
(I) 
(0) 

(I) 

13(61) 

Население в 1980 г Ж 
в миллионах (процент 

прироста) 

15,49 (2,5)-^ • 

14,62 (1,2) 
88,66 (2,8) 

1,3
 0 О Н

 (2,2)--}-/ 
35,29

 0 0 Н
 (2,Л)& 

956,85 (1,4)^/ 

0,62 (1,8) 
663,60 (2,0) 
151,89 (1,7)Ь/ 

38,08 (3,0) 
116,78 (0,9) 
8,87 (1,7)аЬ/ 

32,37-*/ 
13,44 (2,5) 

1,67 (2,9)--/ 

14,01 (2,3) 
-

3,10 (1,1) 
82,44 (2,8)Ь/ 

3,08 (2,7)1-/ 

48,40 (2,7) 
2,39 (1,2) 
14,74 (1,7) 
46,46 (2,3) 

-

0,16 (1,3) 

Наплыв 
туристов 
(тыс.) 
в 1979 г. 

37,2 
793,3 
57,2 
-
-

-

188,7 
764,8 
501,4 

618,1-5/ 
I 112,6 

-

I 416,4 
-

162,3 
-

431,9 
318,6 

32,7 

840,1 
2 247,1 
250,2 

I 591,5 
-

22,8 

Источники: 1/ 
2/ 
3/ 

1/ 

а/ 

=/ 
Л/ 

ЦЫ/БР1 - А тар о? *Ье ТЫНес! Ыа*±опа Но. 3105, Неу. 1 ( ? ) . 

Чп11;вс1 Ыа-Ыопя Ы а * оГ Ыа11опа1 Рагкз апй Рго1;ес-6вс1 Агваз, 1982 Е411:1оп. 

Низшей На1;1огш З-ЬаЩз-Ыса! Роске-ЬЪоок, 51з: *Ъ Е с П ^ о п , 1 9 8 1 . 

;е С опш! ЪЪ в в (198 2) - ТЬа Ш о г ^ ' а Сгва-Ьей1_^а$ига1_Агеаз^ Цифры в Ш Ж - ЩЕЗСС-\Уог1с1 Н а г И а а 
скобках включают природные 
наследия. 
По состоянию на 1979 год. 
По оценкам ООН. 
По состоянию на 1978 год. 
По оценкам на 1975 год. 

заповедники," заслуживающие включения в Список объектов "всемирного 

Сокращения 

БЗ - биосферные заповедники 
3 

НП 
- заказники 
- национальные парки; некоторые из них являются также биосферными заповедниками 
или объектами всемирного наследия 

ОВН - объекты всемирного наследия. 






