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Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей 
среды и развития 

Записка Генерального секретаря 

1. В своей резолюции 38/161 от 19 декабря 1983 года Генеральная Ассамблея, в 
частности, приветствовала создание специальной комиссии, которая должна представить 
свой доклад по экологическим и глобальным проблемам до 2000 года и в последующий 
период, включая предложенные стратегии в целях устойчивого развития. Позднее эта 
комиссия получила название Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и 
развития. В той же резолюции Ассамблея постановила, что по вопросам, относящимся к 
кругу ведения и компетенции Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде, доклад специальной комиссии в первую очередь должен рассматриваться Советом 
управляющих Программы для передачи Ассамблее вместе с его замечаниями и для 
использования в качестве основного материала при подготовке Экологической 
перспективы на период до 2000 года и далее для утвервдения Ассамблеей. 

2. На своей четырнадцатой сессии, состоявшейся в Найроби 8-19 июня 1987 года. 
Совет управляхнцих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
принял резолюцию 14/14 от 16 июня 1987 года, озаглавленную "Доклад Всемирной 
комиссии по вопросам окружающей среды и развития" и, в частности, постановил 
препроводить доклад Комиссии Генеральной Ассамблее вместе с приложенным к решению 
проектом резолюции для рассмотрения и утверяздения Ассамблеей. 

* А/42/150. 
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3. Настоящим Генеральной Ассамблее препровоядцается доклад Всемирной комиссии по 
вопросам окружающей среды и развития, озаглавленный "Наше общее будущее". 
Решение 14/14 Совета управляющих, предлагаемый проект резолюции и замечания Совета 
управляющих по докладу Комиссии содержатся в докладе Совета управляю1цих о работе 
его четъфнадцатой сессии 1/. 

Примечания 

¡L/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок вторая сессия. 
Дополнение » 25 (А/42/25). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей 
среды и развития 

"Наше общее будущее' 
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Члени Комиссии 

Председатель: Гро Харлем Брун?;тланд (.Нораегия) 
Заместитель председателя: Мансур Халид (Судан) 

Суэавна Аяьелли (Италия) 
Садех А. Аль-Ател (Саудовская Аравия) 
Бернард Чидзеро (Зимбабве) 
Ламии ?̂ ухаккед Фаднка (Кот д'Ивуар) 

Иштвав Ланг (Венгрия) 
Ma Шик» (Китайская Народная Респуолика) 
Маргарита Марине де Ботерс (Колумбия) 
Нагендрв Сингх (Индия) 
Паулу Ногейра-Нето ^Бразилия) 
Сабуро Окита (Япония) 
Шрндат С. Раифал (Гайана) 
Уильям Д. Ракельсхауг (Соединенные Штаты Амеркчн) 
Мохамед Санун (Аламр) 
Эмиль Салим (Индонезия) 
Букар Шайб (Нигерия) 
Владимир CojtanoB (СССР) 
Янеш Станоаник (Югославия) 
Морис Стронг (Канада) 

По должности 

Джим Накиейлл (Канада) 
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Список акронимов и записка о терминологии 

От единой земли к единому миру: обзор Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию 

Часть I; Вопросы, вызывающие общую озабоченность 

1 Будущее грозит бедой 

Симптомы и причины 
Новые подходы к проблемам окружающей среды и развития 

2 В направлении устойчивого развития 

Концепция устойчивого развития 
Справедливость и общие интересы 
Стратегические требования 
Заключение 

3 Роль международной экономики 

Международная экономика, окружающая среда и развитие 
Спад в 80-е годы 
Создание условий для долговременного развития 
Жизнеспособная мировая экономика 

Часть II; Общие проблемы 

4 Население и людские ресурсы 

Связь с окружающей средой и развитием 
Демографическая перспектива 
Рамки политики 

5 Продовольственная безопасность: долговременное обеспечение потенциала 

Достижение 
Признаки кризиса 
Суть проблемы 
Стратегия устойчивой продовольственной безопасности 
Продовольствие во имя будущего 

6 Виды экокистемы: ресурсы развития 

Проблема: характер и масштабы 
Схемы и тенденции исчезновения 
Некоторые причины исчезновения 
Экономические ценности под угрозой 
Новый подход: предупреждение и предохранение 
Международные действия по сохранению национальных видов 
Масштабы национальных действий 
Потребность в действиях 
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СОДЕРЖАНИЕ (продолжение) 

7 Энергия - направления выбора в отношении окрухавщей среды и развития 

Энергетика, экономика и окружающая среда 
Ископаемые топлива: постоянная днлемиа 
Ядерная энергия; нерешенные проблемы 
Древесное топливо: исчезающие ресурсы 
Возобновляемые виды энергии: неиспользованный потендиад 
Эффективность использования энергии: сохранить тенденцию прогресса 
Меры по сохранению энергии 
Заключение 

8 Промышленность: производить больше при меньших затратах 

Рост промышленности и его воздействие 
Устойчивое промышленное развитие во всемирном масштабе 
Стратегии устойчивого промышленного развития 

9 Проблемы урбанизации 

Рост городов 
Проблема урбанизации в развивающихся странах 
Международное сотрудничество 

Часть III; Совместные усилия 

10 Использование общего достояния 

Океаны: сбалансированность жизни 
Космическое пространство: ключ к долговременному развитию 
Антарктика: к глобальному сотрудничеству 

11 Иир, безопасность, развитие и окружающая среда 

Экологические проблемы как источник конфликтов 
Конфликты - причина неустойчивого развития 
Б направлении безопасности и устойчивого развития 

12 Необходимость совместных действий: предложения в отношении оргшизационной 
и правовой реформы 

Потребность в организационных и правовых изменениях 
Предложения в отношении организационной и правовой реформы 
Призыв к действиям 

Приложение 1 Резюме предлагаемых принципов в отношении охраны окружающей 
среды и устойчивого развития 

Приложение 2 Комиссия и ее работа 

В настоящем докладе в виде вставок приводятся выдержки из некоторых вы
ступлений многих участников публичных слушаний МКОСР, с тем чтобы проиллюстри
ровать разнообразие мнений, с которыми Комиссия ознакомилась за время своей 
трехлетней работы. Эти мнения необязательно отражают точку зрения Комиссии. 
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СПИСОК АКРОНИМОВ и ЗАПИСКА О ТЕРМИНОЛОГИИ 

АООНР Ассоциация Организации Объединенных Наций по разоружению 

ВВП Валовой внутренний продукт 

ВНП Валовой национальный продукт 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВМО Всемирная метеорологическая организация 

ВФ0Д1 Всемирный фонд по охране диких животных 

ГАТТ Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

ГВСАМП Группа экспертов по научным аспектам загрязнения 
морской среды 

ГПР Государственная помощь а целях развития 

ГРИД Глобальная база данных о ресурсах 

ГСМОС Глобальная система мониторинга окружающей среды 

ДМЭСВ Департамент ООН по международным экономическим и 
социальным вопросам 

ЕЭК Европейская экономическая комиссия 

ЕЭС Европейское экономическое сообщество 

ИМР Институт мировых ресурсов 

ИЭЗ Исключительные экономические зоны 

КМУРОС Комитет международных учреждений по вопросам развития 
и окружающей среды 

КСАМЖР Комиссия по сохранению антарктических морских живых 
ресурсов 

КПЗМ Конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов 

КСОС Координационный совет ООН по окружающей среде 

МАГАТЭ Международное агенство по атомной энергии 

MAP Международная ассоциация развития 

МВФ Международный валютный фонд 

МИОСР Международный институт по вопросам окружающей среды 
и развития 

МИПСА Международный институт прикладного системного анализа 

МКК Международная китобойная комиссия 
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МКРЗ Международная комиссия по защите от радиоактивного излучения 

МОК Межправительственная океанографическая комиссия 

МОТ Международная организация труда 

МПГБ Международный проект в отношении геосферы и 
биосферы (МСНС) 

МСНС Международный совет научных союзов 

МСОП Международный союз охраны природы и природных ресурсов 

МСЭ Международный союз электросвязи 

HACA Национальное управление по аэронавтике и исследованию 
космического пространства 

НПО Неправительственные организации 

нес Национальная стратегия сохранения 

НЯБ Нормы ядерной безопасности 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПМОИЗ Принцип материальной ответственности источника 
загрязнения 

СДА Система Договора оЬ Антарктике 

СЭВ Совет экономической взаимопомощи 

ТНК Транснациональные компании 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций 

ЦООННП Центр Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам (ХАБИТАТ) 

ЦСОР Центр связи по вопросам окружающей среды 

ЧПОП Чистая продукция обрабатывающей промышленности 

ЮНДРО Бюро координатора помощи Организации»Объединенных Наций 
при стихийных бедствиях 

ЮКЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде 

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры 

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по вопросам 
промышленного развития 

ЮНКТАД Конференция Объединенных Наций по торговле и развитию 
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Классификация стран в связи с приводимыми данными указана в соот
ветствующих местах. Термин 'промышленнс развитые страны' обычно 
включа|т установленные ООН категории развитых стран с рыночной 
экономикой, а также социалистических стран Восточной Европы и 
СССР. Если нет других указаний, термин 'развивающиеся страны' 
относится к установленной ООН классификации развивающихся стран 
с рыночной экономикой и социалистических стран Азии. Термин 
'третий мир', если из контекста не вытекает другого значения, 
обычно относится к развивающимся странам с рыночной экономикой, в 
соответствии с определениями ООН. 

Если нет других указаний, то под тоннами подразумевается метри
ческие тонны (1 ООО кг или 2 204,6 фунтов). Суммы в долларах 
приводятся по текущему курсу долл. США или по курсу за указанный 
год. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Перед Меядународной комиссией по окружакицей среде и развитию была по
ставлена задача разработать "Всемирную программу изменений". В этой связи 
Генеральная Ассамблея Организации Объединеаных Наций обратилась с настоятельным 
призывом: 

- предлагать долгосрочные стратегии в области окружающей среды в целях 
достижения устойчивого развития на период до 2000 года и далее; 

- рекомендовать пути, кото1ше позволшга бы реализовать заботу об окружаю-
жакщей среде в более тдсаом сотрудничестве между развивающимися странами 
и между странами, находящимися на различных этапах экономического и со
циального развития, и привели к достижению совместных и взаимодоподняю-
щизс целей, учиповакщих взаимосвязи меаоау населением, ресурсами, окружающей 
средой и развитием; 

- рассматривать пути и средства, благодаря которым международное сообщество 
могло бы более эффективно решать проблемы окружакш(ей среды; и 

- помогать определять общие представления об экологических проблемах долго
срочного характера и соответствующих усилиях, необходимых для успешного 
решения проблем охраны и улучшения окружающей среды, долгосрочную программу 
деятельности на предстоящие десятилетия и цели, к которым стремится мещду-
народвое сообщество. 

Когда в декабре 1983 года Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций предложил мне создать и возглавить специальную и независимую комиссию по 
решению этой крупнейшей проблемы мирового сообщества, я сразу поняла, что эта 
задача и связанвь» с ней обязанности не простые, и что выполнить их ввиду моей 
каждодневной работы в качестве партийного руководителя, как мне казалось, будет 
совершенно невозможно. Да и то, к чему призывала Генеральная Ассамблея, также 
казалось нереальным и слишком амбициозным. И вместе с тем, это ясно свидетель
ствовало о чувстве разочарования и несостоятельности, получившем широкое распрост
ранение среди членов международного сообщества, в том что касается нашей собст
венной возможности рассматривать и эффективно решать животрепещущие мировые 
проблема. 

Этот факт неопровержим, и просто отбрасывать его не следует. Коль скоро 
готовых ответов на фундаментальные и серьезные проблемы нет-, то ничего другого 
не остается, как постоянно искать их и попытаться найти. 

Я собиралась все это сказать, когда Генеральный секретарь выдвинул убедительный 
довод, опровергнуть которь£ (&шо невозможно: нет другого политического лидера, 
который стал бы премьер- министром, имея за плечами несколько лет политической 
6орь№|, которую он вел в национальном и международном масштабе в качестве министра 
окружающей среды. Это вселяло некоторые надевды на то, что окружающей среде 
больше не будет отводиться второстепенная роль в процессе принятия основополагающих 
политических решений. 

В конечном итоге, я решила принять этот вызов - вызов, обращенный в будущее и 
имеющий целью предохранять интересы грядущих поколений. Все было исключительно 
ясно: нам нужен мандат на то, чтобы произвести изменения. 

« « * « 
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Мы живем в такую эпоху развития мирового сообщества, когда особенно нужна 
координация политических действий и обязанностей. Организация Объединенных 
Наций и ее Генеральный секретарь сталкиваются с огромными задачами и трудностями. 
Для того, чтобы со всей ответственностью выполнить цели и реализовать чаяния 
всего человечества, нам потребуется активная поддержка со стороны каждого из нас. 

В основе моих рассуждений и прогнозов лежали также другие аспекты моего 
собственного политического опыта: предыдущая деятельность в Комиссии Брандта 
по вопросам отношений Север-Юг и в Комиссии Пальме по вопросам безопасности 
и разоружения, в которой я также работала. 

Мне было поручено оказать помощь в формулировании третьего призыва к полити
ческим действиям, на который нельзя было не откликнуться: после "Программы 
развития" и "Общего кризиса" Комиссии Брандта и после "Общей безопасности" 
Комиссии Пальме настала очередь "Общего будущего". Б этом заключалась моя миссия, 
когда заместитель председателя Мансур Хапид и я начали работу по выполнению амби
циозной задачи, поставленной перед нами Организацией Объединенных Наций. Этот 
доклад, представленный в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН, является результатом 
этого процесса. 

» « « « 

По-видимому, наша сегодняшняя наиболее срочная задача состоит в том, чтобы 
убедить нации в необходимости вернуться к многостороннему сотрудничеству. Проб
лема восстановления после второй мировой войны явилась реальной движущей силой, 
скрывающейся за созданием нашей послевоенной международной экономической системы. 
Проблема поиска путей устойчивого развития должна побудить - или даже скорее 
заставить - снова заняться поиском многосторонних решений и перестройкой между
народной экономической системы сотрудничества. Этим проблемам не подвластны границы, 
разделяющие национальный суверенитет, ограниченные стратегии экономических выгод 
и отдельные отрасли науки. 

Я считаю, что после полутора десятка лет застоя или даже ухудшения мирового 
сотрудничества, пришло время более радужных надежд, совместного осуществления 
общих целей, укрепления политической воли в плане определения нашего общего будущего. 

Определенный период оптимизма и прогресса был в 60-е годы, которые вселяли 
большие надежды на улучшение и обновление нашего мира, на выдвижение прогрессивных 
международный идей. Колонии, располагающие богатыми природными ресурсами, прев
ратились в самостоятельные государства. Казалось, что идеалы сотрудничества и 
совместного использования ресурсов серьезно претворялись а жизнь. Однако, как 
ни парадоксально, в 70-е годы стали медленно проявляться настроения отчужденности 
и обособления, хотя состоявшийся в это время целый ряд конференций ООН вселял 
надежды на более широкое сотрудничество по решению крупных проблем. В 1972 году 
Конференция ООН по окружамзцей человека среде собрала промышленно развитые и раз-
вивавощиеся государства с целью определить "права" мирового содружества наций на 
здоровую и продуктивную окружающую среду. После этого была проведена еще целая 
серия таких конференций: по правам людей на достаточное питание, на адекватное 
жилище, на безопасную воду, на доступ к средствам выбора размера семьи. 

Нынешнее десятилетие характеризуется отходом от социальных проблем. Ученые 
привлекли наше внимание к срочным, но сложным проблемам, затрагивающим само 
выживание человека: повышение температуры земного шара, нарушение земного озонового 
слоя, пустыни, пожираюш1ие сельскохозяйственные земли. отвечаем на это тем, 
что требуем более подробной информации и переадресовываем эти проблемы учреждениям, 
которые плохо оснащены для их решения. Ухудшение экологических условий, которое 
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как считалось сначала, создавало главным образом проблему для богатых стран и 
представляло собой побочный эффект промышленного благополучия, превратилось для 
развивающихся стран в проблему выживания. Это всего лишь часть нисходящего витка 
спирали взаимосвязанной экологической и экономической деградации, в которую попали 
многие из наиболее бедных стран. Несмотря на надежды, выражаемые со всех сторон 
официальными кругами, на сегодняшний день нет никаких явно выраженных тенденций, 
программ и политики, которые вселяли бы хоть малейшую надежду на сужение пропасти, 
которая разделяет богатые и бедные страны и продолжает при этом расширяться. К 
тому же, одним из аспектов нашего "развития" явилось такое накопление оружия в 
ваших арсеналах, которое способно увести эволюционные процессы, происходившие в 
течение миллионов лет, совершенно по-другому пути и оставить нашим потомкам совер
шенно неузнаваемую Землю. 

Когда в 1982 году впервые обсуждались полномочия нашей Комиссии, были люди, 
которые хотели, чтобы она ограничивалась рассмотрением только "экологических 
вопросов". Это явилос!̂  бы серьезной ошибкой. Окружающая среда не существует 
отдельно от человеческой деятельности, от его устремлений и нужд> и поэтому 
попытки некоторых политических кругов предохранять ее в отрыве от человеческих 
тревог придают самому слову "окружающая среда" оттенок наивности. Кое-кто 
вкладывает узкий смысл и в слово "развитие", пытаясь втиснуть его в оргаимченные* 
рамки того, "что должны сделать бедные страны, что бы стать богаче". И здесь 
также многие на международной арене отвергали без раздумий это понятие, считая 
его уделом специалистов, уделом тех людей, которые заняты рассмотрением вопросов 
"помощи в целях развития". 

Однако, "окружающая среда" - это то, где мы живем, а "развитие" - это то, 
что мы все делаем, стремясь украсить нашу судьбу в ниспосланном нам пристанище. 
Оба эти понятия неотделимы друг от друга. Кроме того, попитичесхне лидеры, кото
рые считают, что их страны достигли достаточно высокого уровня, к которому должны 
стремиться другие государства, должны рассматривать вопросы развития в качестве 
жизненно важных. Многие пути развития промышленно развитых стран восят явно 
неустойчивый характер. И вместе с тем, решения, которые принимают эти страны в 
области развития, будут оказывать, в сипу их большой экономической и политической 
мощи, глубокое воздействие на возможности всех народов обеспечить устойчивый 
характер развития человечества в течение грядущих поколений. 

Многие важнейшие вопросы выживания связаны с неравномерным развитием, бед
ностью и увеличением численности населения. Все они оказывают, как никогда ранее, 
отрицательное воздействие на земли, воды, леса и другие природные ресурсы нашей 
планеты, причем не самое малое в развивающихся странах. Новый виток бедности 
и деградации окружающей среды - это потеря возможностей и ресурсов, и в особенности 
потеря людских ресурсов. Эти звенья, связывающие нищету, неравенство и экологичес
кую деградацию, представляют собой основной предмет наших анализов и рекомендаций. 
Сейчас мы нуждаемся в новом этапе экономического роста - роста, который был бы 
действенным и в то же время устойчивым с социальной и экологической точек зрения. 

Учитывая объем предстоящей работы, а также необходимость перспективного 
видения проблемцд я прекрасно понимала необходимость собрать группу и высоко
квалифицированных и влиятельных политических и научных деятелей с целью создать 
подлинно незавивимую комиссию. Это явилось важнейшей составляющей успеха. Вместе 
мы должны были окинуть взглядом Землю и совместно разработать многосторонний 
комплексный подход к решению глобальных проблем и созданию нашего общего будущего. 
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Для того, чтобы выявить реальное положение дел в мире, нам необходимо было 
обеспечить широкое участие и явное большинство членов из развивающихся стран. 
Нам нужны были люди с богатым опытом работы во всех сферах политической деятель
ности, а не только в сфере окружающей среды или развития в их чисто полити
ческом проявлении, а во всех областях принятия жизненно важных решений, которые 
оказывают влияние на экономический прогресс как на национальном, так и на между
народном уровнях. 

Поэтому, здесь мы собрали людей с самым различным опытом: министров 
иностранных дел, сотрудников финансовых и плановых органов, представителей 
директивных органов в области сельского хозяйства, науки и техники. Многие 
члены Комиссии - это министры и видные экономисты в своих странах, которые 
активно занимались этими вопросами у себя на родине. Однако, как члены Комиссии 
мы действуем не в наших национальных ролях, а в нашем личном качестве; и по 
мере вашей работы постепенно исчезали национализм и исхусствевиые границы между 
"промьшшенво развитыми" и "развивающимися" странами, между Востоком и Западом. 
Они уступили место общей тревоге за будущее нашей планеты и ощущению взаимо
связанной экологической и экономической угрозы, которую пытаются сейчас отвести 
живущие на ней народы, учреждения и правительства. 

За время работы нашей Комиссии имели место такие трагические события, 
как голод в Африг̂ е, утечка газа на заводе по производству пестицидов в Бхопале, 
Индия, и авария на атомной электростанции в Чернобыле, СССР, очевидно^подтвер
дившие те мрачные прогнозы в отношении будущего человечества, которые получили 
большое распространение в середине 80-х годов. Однако, на публичных слушаниях, 
которые были проведены нами на пяти континентах, мы заслушали также отдельных жертв 
бедствий, имеющих более хронический и широко распространенный характер, таких, 
как кризис задолженности, нерасширение потоков помощи и капиталов в развивающиеся 
страны, снижение цен на сырьевые товары и уменьшение доходов населения. Мы убеди
лись в том, что требуется в корне изменить как отношение людей к этим вопросам, 
так и саму организацию наших обществ. 

Вопросы народонаселения - рост численности населения, народонаселение я 
права человека - и взаимосвязи между этими смежными вопросами и нищетой, 
окрзпкакш(ей средой и развитием, оказались наиболее сложной проблемой, с которой нам 
пришлось столкнуться. Сначала, различия во взглядах казались непреодолимыми, 
и для общения несмотря на культурные, религиозные и региональные барьеры 
требовались обдуманный подход и большое желание. 

Другой областью, вызывавшей озабоченность, была область международных 
экономических отношений. По этому и ряду других важных аспектов нашего анализа 
и рекомендаций нам удалось достичь широкого согласия. 

Тот факт, что мы стали умнее, научились преодолевать культурные и истори
ческие барьеры, имеет первостепенное значение. Были моменты большой обеспо
коенности и потенциального кризиса наряду с моментами большого удовлетворения 
успешными результатами, достигнутыми в области подготовки общего анализа и раз
работки общей перспективы. Совершенно очевидно, что полученные результаты носят 
более глобальный, реалистический и дальновидный характер по сравнению с резуль
татами, к которым мог бы прийти любой из нас по отдельности. У каждого члена 
Комиссии были свои отличные от других взгляды и представления, иные ценности в 
убеждения, а также весьма своеобразный опыт и понимание вопросов. После трех лет 
совместной работы, поездок, заслушиваний и дискуссий мы представляем общий 
доклад. 
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Я глубоко признательна всем членам Комиссии за их веустаншле усилия, 
прозорливость и личную преданность общему делу. Это был поистине прекрасный 
коллектив. Атмосфера дружбы и открытых контактов, согласование различных 
точек зрения и процесс познания и передачи знаний вселили в нас чувство опти
мизма, которое, как я думаю, не только имеет большое значение для всех нас, но 
и проявляется в самом докладе и его главной мысли. Мы надеемся передать другим 
наш опыт познания и все, что мы испытали в ходе совместной работы. Речь идет 
о конкретных вещах, с которыми придется столкнуться многим другим в процессе 
обеспечения глобального долговременного развития. 

В своей работе Комиссия прислушивалась к мнению всех людей, независимо от 
их положения в обществе. Именно к этим людям - ко всем людям мира - обращается 
Комиссия. Мм обращаемся непосредственно к людям и к тем учреждениям, которые 
они создали. 

Комиссия обращается к правительствам как непосредственно, так и через их 
различные министерства и ведомства. Настоящий доклад предназначается в первую 
очередь для правительств, которые примут участие в работе Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. 

Комиссия обращается также к частным предприятиям, начиная предприятиями, 
обслуживаемыми одним человеком, и кончая крупными многонациональвьми компаниями, 
совокупный оборот которых превышает оборот многих стран и которые располагают воз
можностями осуществления далеко идущих реформ и усовершенствований. 

Но,прежде всего,мы обращаемся к людям, благополучие котоцшх является главной 
целью всей политики в области окружающей среды и развития. Комиссия обращается, 
в частности, к молодежи. Преподаватели во всех странах мира должны сыграть 
ключевую роль в доведении содержания настоящего доклада до молодежи. 

Если сегодня нам не удастся довести идею о необходимости принятия срочных 
мер до сознания родителей и лиц, ответственных за принятие решений, то мы можем 
нарушить основное право наших детей на здоровую и жизнеутверждающую окружающую 
среду. Если мы не сможем перевести наши мысли на язык, проникакщий в умы и сердца 
молодежи и людей пожилого возраста, то мы не сможем провести широких социальных 
реформ, необходимых для корректировки курса развития. 

Комиссия завершила свою работу. Мы приэьгааем к совместным усилиям и к новым 
нормам поведения на всех уровнях и в интересах всех сторон. Изменения, которые 
доклад призывает внести в позиции по отдельным вопросам, в •социальные ценности, 
запросы и надеящы, будут зависеть от активного проведения широких компаний информи
рования населения, обсуждения и участия общественности. 

С этой целью мы обращаемся с призывом к группам "граждан", неправитель
ственным организациям, учебным заведениям и научным кругам. Все они играли важную 
роль в создании общественного мнения и проведении политических изменений в 
прошлом. Они сыграют ведущую роль в деле перевода мировой эволюции на путь 
долговременного развития и в деле создания основы для нашего общего будущего. 

Процесс, в результате которого был подготовлен этот общий доклад, показывает, 
что имеется возможность объединить силы, определить общие цели и согласовать 
общие действия. Каждый из членов Комиссии использовал бы свои собственные 
формулировки, если бы составлял настоящий доклад самостоятельно. И все же нам 
удалось достичь согласия в отношении анализа, общих мер, направленных на исправление 
положения, и содержащихся в докладе рекомендаций по долговременному, устой
чивому развитию. 
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В ховечыом счете глагное заключается в следующем: развивать взаимо
понимание и дух всеобщей ответственности, которые так необходимы в разделенном 
на части мире. 

« » » « « 

Тысячи лнщей во всем мире внесли свою лепту в работу Комиссии в виде 
своих знаний, финансовых средств или иакохшенного ими опыта, которым они 
поделились с нами при обсуяокении своих потребностей и запросов. Я искренне 
благодарна кавдому, кто внес такой вкдал. Имена многих из них приводятся в 
Приложении 2 к настоящему докладу. Особую признательность я хотела бы выразить 
заместителю председателя Мавсуру Халиду, всем другим членам Комиссии и Гене
ральному секретарю Джиму Иакнейлу и сотрудникам нашего секретариата, которые 
оказывали вам значительно большую помощь, чем это было предусмотрено их функцио
нальными обязанностями. Их энтузиазм и преданность не имели 1границ. Я хотела 
бы поблагодарить председателей и членов Межправительственного межсессионного 
подготовительного комитета, которые тесно сотрудничали с Комиссией и оказывали 
ей моральную и деловую поддержку. Я выражаю также признательность Исполнитель
ному директору Программы Организации Обьедивеиных Наций по окружающей среде 
д-ру Мустафе Тол&е за его большую и непрерывную поддержку и интерес к нашей 
работе. 

Гро Харлем Брундтланд 
Осло, 20 марта 1987 г. 
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ОТ ЕДИНОЙ ЗЕМЛИ К ЕДИНОМУ МИРУ 

Обзор Международной комиссии по окружающей среде 
и развитию 

1. В середине XX века люди впервые увидели свою планету из кос
моса. Возможно, когда-то историки придут к выводу, что это собы
тие больше повлияло на сознание людей, чем революционное открытие, 
сделанное Коперником в XVI веке, которое продемонстрировало, что 
Земля не является центром вселенной, и таким образом полностью изме
нило самосознание человека. Из космоса Земля нам видится неболышш 
хрупким шариком, общие контуры которого определяются не деяниями и 
творениями человека, а сложной системой облаков, океанов, раститель
ности и почв. Неспособность человека согласовать свои действия с 
данной системой ведет к коренному изменению существующих на планете 
структур. Многие такие изменения чреваты опасностью уничтожения 
той или иной формы жизни на Земле. Эта новая реальность, от кото
рой нельзя укрыться, должна быть признана и поставлена под контроль. 

2. К счастью, эта новая реальность совпадает с более позитивными 
явлениями, которые характерны лишь для нынешнего столетия. Мы мо
жем, как никогда, быстро пересылать информацию и перевозить товары 
по всему земному шару; мы можем производить больше продовольствия 
и товаров при меньших затратах ресурсов; современная наука и техни
ка предоставляют нам по крайней мере потенциальную возможность глуб
же заглянуть в тайны природных систем и лучше понять их функциони
рование. Из космоса мы можем наблюдать и изучать Землю как орга
низм, благополучие которого зависит от благополучия всех его состав
ных частей. Мы способны согласовать деятельность человека с зако
нами природы и добиться всеобщего процветания. В этом процессе 
культурное и духовное наследие человечества может быть поставлено 
на службу наших экономических интересов и способствовать решению 
главных задач, от которых зависит дальнейшее существование цивили
зации. 

3. Комиссия считает, что люди могут обеспечить себе более процве
тающее, справедливое и надежное будущее. В своем докладе, озаглав
ленном "Наше общее будущее", мы не предсказываем прогрессирукяцего 
ухудшения состояйия окружающей среды или обострения проблем нищеты 
и страданий в условиях роста масштабов загрязнения во всем мире и 
непрерывного сокращения объема ресурсов. Напротив, мы отмечаем 
возможность начала новой эры экономического роста, в основе которой 
должна лежать политика оптимального использования и расширения базы 
природных ресурсов. При этом мы считаем, что такой рост совершен
но необходим для преодоления серьезной проблемы нищеты, которая при
обретает все более острый характер во многих хгтранах развивающего
ся мира. 

4. Однако надежды Комиссии на будущее могут сбыться только при 
условии, что будут приняты решительные политические меры,направлен
ные на обеспечение рационального использования природных ресурсов. 
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что является залогом как поступательного прогресса человечества, 
так и его выживания. Мы не прогнозируем будущего; наша задача -
ввступить с предупреждением - срочным предупреждением, основанным 
на последних и самых надежных научных данных,- о том, что настало 
время для принятия соответствующих решений, гарантирующих сохране
ние ресурсов, необходимых для нынешнего и будущих поколений. Мы 
не предлагаем подробного плана действий, а лишь указываем направле 
ние,в котором народы мира могут расширить свое сотрудничество. 

I. ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ 
1. Успех и неудачи 

5. Тот, кто стремится выделить успешные результаты и обнадежи-
ваиощие признаки, может констатировать множество положительных фак
тов: детская смертность снижается; средняя продолжительность жиз
ни растет; доля совершеннолетних, умеющих читать и писать, во всех 
странах увеличивается; доля детей, посещающих школу, растет; тем
пы роста продовольствия в мире превышают темпы роста численности 
населения. 

6. Но в то же время процессы, позволившие достичь таких хороших 
результатов, привели к возникновению тенденций, влияния которых ни 
планета, ни ее население не смогут долго выдержать. Традиционно 
они подразделяются на тенденции, обусловленные недостатками "разви
тия" и недостатками организации рационального использования ресур
сов окружающей среды. В связи с развитием можно отметить, что аб
солютное число голодающих в мире велико, как никогда ранее, и про
должает расти. Одновременно растет число людей, не умеющих читать 
и писать, людей, берущих воду из небезопасных источников, людей, ли
шенных надежного и добротного крова, и людей, которым не хватает 
дров для того, чтобы приготовить пищу и согреться. Разрыв между 
бедными и богатыми странс1ми не сокращается, а увеличивается, и с 
учетом современных тенденций и действукяцих институционных механиз
мов представляется маловероятным, что этот процесс удастся повер
нуть вспять. 

7. В области окружающей среды также действуют опасные тенденции, 
которые могут радикально изменить облик планеты, угрожают существо
ванию многих видов, в том числе человеческому роду. Ежегодно 
б млн. гектаров производительных земель превращаются в никчемные 
пустыни. Через три десятилетия площадь, подвергшаяся таким обра
зом опустыниванию, будет примерно равна площади Саудовской Аравии. 
Ежегодно разрушается более 11 млн. гектаров лесов, и через три де
сятилетия площадь уничтоженных лесов будет приблизительно равна пло
щади Индии. Значительная часть территории, на которой ранее росли 
леса, превращается в сельскохозяйственные земли низкого качества, 
которые не могут прокормить живущих на этих землях фермеров. В Ев
ропе кислые осадки уничтожают леса и озера и наносят ущерб художест
венному и архитектурному наследию наций; не исключается вероятность 
того, что в результате подкисления на громадных участках почвам был 
нанесен практически непоправимый ущерб. В результате сжигания 
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минерального топлива в атмосферу выбрасывается двуокись углерода, 
что является причиной постепенного потепления глобального климата. 
В результате этого "тепличного эффекта" средние глобальные темпера
туры могут увеличиться в следующем столетии настолько, что изменят
ся районы сельскохозяйственного производства, моря выйдут из бере
гов и затопят прибрежные города, а экономике стран будет нанесен 
серьезный ущерб. Другие газы промышленного происхождения могут на
столько повредить защитный озоновый слой планеты, что резко возра
стет число заболеваний человека и животных раком, а океанская пище
вая цепь будет нарушена. Промышленность и сельское хозяйство яв
ляются источниками токсических веществ, которые попадеиот в пищевую 
цепь человека и заражают подземные воды так, что они уже не подда
ются очистке. 

8. Правительства и многосторонние учреждения все больше сознгиот, 
что нельзя отделять вопросы экономического развития от вопросов 
окружгиощей среды; многие формы развития наносят ущерб именно тем 
природным ресурсам, на которых они должны основываться, а ухудшение 
состояния окружающей среды может подорвать экономическое развитие. 
Нищета является -главной причиной и следствием глобальных экологиче
ских проблем. Поэтому бесполезно пытаться решать проблемы окружаю
щей среды в рамках более узкой перспективы, чем та, которая охваты
вает факторы, предупреждающие такие мировые явления, как нищета и 
международное неравенство. 

9. Именно эти соображения заставили Генергшьную Ассамблею Орга
низации Объединенных Наций создать в 1983 году Международную комис
сию по окружающей среде и развитию. Комиссия является независимым 
органом, который связан с правительствами и с системой Организации 
Объединенных Наций, но находится за пределами их контроля. Сфера 
компетенции Комиссии определяется тремя задачами: вновь проанали
зировать ключевые проблемы окружающей среды и развития и разрабо
тать реалистичные предложения по их решению; предложить новые фор
мы международного сотрудничества с целью решения этих проблем, ко
торые позволят внести необходимые изменения в политику и ход собы
тий; поднять уровень понимания этих проблем и склонность к реши
тельным действиям среди отдельных лиц, добровольных организаций,де
ловых кругов, учреждений и правительств. 

10. В результате проведенной работы и под воздействием свидетель
ских показаний, данных различными людьми в ходе публичных слушаний, 
организованных нами на пяти континентах, все члены Комиссии отмети
ли первостепенное значение одной центральной темы: многие совре
менные тенденции развития являются причиной роста бедной и уязви
мой части населения и в то же время ведут к ухудшению состояния окру
жающей среды. Разве может такое развитие отвечать интересам поко
лений грядущего столетия, когда вдвое большее число людей будет за
висеть от все той же окружающей среды? Осознание этого факта рас
ширило наш взгляд на проблему развития. Мы стали видеть ее шире, 
чем в ограниченном контексте экономического роста развивающихся 
стран. Мы поняли, что необходимо найти новый путь развития, кото
рый обеспечивал бы прогресс человечества не в нескольких местах и 
на протяжении нескольких лет, а на всей планете и в длительной 
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1ерспективе. Таким образом, "долговременное развитие" становится 
целью не только "развивающихся", но и промьаиленно развитых стран. 

2. Взаимозависимые кризисы 

11. До недавнего времени наша планета олицетворяла собой громад
ный мир, в котором человеческая деятельность и ее последствия чет
ко разгргничивсшись в рамках государств, отраслей (энергетика, сель
ское хозяйство, торговля) и более широких областей деятельности 
(окружающая среда, экономика, сфера социальных отношений). Затем 
существовавшие границы стали исчезать. Это касается, в частности, 
различных глобсшьных "кризисов", которые вызывают обеспокоенность 
общественности, особенно в последнее десятилетие. Речь идет не об 
отдельных кризисах, как-то экологический кризис, кризис развития 
или энергетический кризис, поскольку все они взаимосвязаны. 

12. Наша планета переживает период крайне быстрого роста и резких 
перемен. В настоящее время род человеческий насчитывает 5 млрд. 
человек, и ему необходимо сохранить часть ограниченных ресурсов 
окружающей среды* для грядущих поколений. По прогнозам Организации 
Объединенных Наций, в следующем столетии численность может стабили
зироваться на уровне 8-14 млрд человек. Более 90% прироста будет 
приходиться на наиболее бедные страны, и на 90% этот рост будет про
исходить в городах, которые уже сейчас страдают от крайней перена
селенности. 

Свое первое заседание Международная комиссия по окружающей среде и 
разйитию провела в октябре 1984 года, а доклад ее был опубликован 
900 дней спустя - в апреле 1987 года. За это время: 

* Вызванный засухой кризис окружающей среды и развития в 
Африке достиг своего апогея и возможно привел к гибели 
1 млн. человек, поставив под угрозу жизнь 35 млн. че
ловек, 

* В результате утечки газа на заводе по производству пести
цидов в Бхопале, Индия, более 2 ООО человек погибло и 
свыше 200 ООО человек ослепли и получили увечья. 

* В Мехико произошел взрыв цистерн с жидким газом, в ре
зультате которого погибло 1 ООО человек и несколько ты
сяч жителей лишились крова. 

* В результате взрыва реактора на атомной электростанции в 
Чернобыле во всей Европе выпали ращиоактивные осгщки, в 
связи с чем повышается риск заболевания людей раком. 

* В результате пожара на складе, расположенном на террито
рии Швейцарии, в Рейн попали сельскохозяйственные хими
калии, растворители и ртуть, что привело к гибели милли
онов рыб и создало критическую ситуацию в снабжении пить
евой водой населения Федеративной Республики Германии и 
Нидерландов. 
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Согласно оценочным данным, около 60 млн. человек погиб
ло от диареи и схожих с ней заболеваний, вызванных по
треблением необработанной питьевой воды, и недоедания; 
особенно от этого пострадали дети. 

13. Масштабы экономической деятельности кратно возросли и привели 
к созданию мировой экономики, которая оценивается в 13 триллионов 
долл. США, причем в ближайшие полвека этот показатель может увели
читься в 5-10 раз. За последнее столетие промышленное производ
ство увеличилось более чем в пятьдесят раз, и четыре пятых этого 
роста приходятся на период с 1950 года. Приведенные данные отра
жают серьезные изменения в биосфере и являются их предвестником, 
поскольку во всем мире ведется строительство жилых домов, транспорт
ных средств,фермерских хозяйств и промышленных предприятий. Эконо
мический рост в значительной степени опирается на ресурсы лесов, 
почв, морей и водотоков. 

14. Движущей силой экономического роста является новая технология, 
которая, хотя и открывает потенциальные возможности замедления опас
но быстрых темпов эксплуатации ограниченных ресурсов, в то же время 
таит в себе большую опасность, в частности опасность появления новых 
форм загрязнения и распространения по планете новых форм жизни, ко
торые способны изменить направления эволюции. Тем временем отрасли 
промышленности, больше всего зависящие от природных ресурсов и боль
ше всего загрязняющие окружгиощую среду, расширяются наиболее быстры
ми темпами в странах развивающегося мира, т.е. именно там, где наи
более остро стоит проблема развития и в то же время отсутствует по
тенциал, необходимый для уменьшения вредных последствий. 

15. Эти взаимосвязанные изменения привели к возникновению новых 
связей между глобальной экономикой и глобальной экологией. В прош
лом у нас вызывали тревогу последствия экономического роста для 
окружающей среды. Теперь нас не могут не тревожить последствия 
экологического стресса - ухудшение качества почв, водного режима, 
состояния атмосферы и лесов - для экономического развития в буду
щем. Совсем недавно нам пришлось констатировать резкий рост эко
номической взаимозависимости стран мира. Теперь мы должны привы
кать к такому понятию, как ускоренное развитие экологической взаимо
зависимости между странами. Экология и экономика все больше пере
плетаются между собой - на местном, региональном, национальном и 
глобальном уровнях,- формируя сложный комплекс причин и следствий. 

16. Истощение местной ресурсной базы может приводить к обеднению 
больших районов: уничтожение лесов фермерами на возвышенности мо
жет являться причиной затопления сельскохозяйственных угодий в низ
менности; промышленное загрязнение лишает местных рыбаков их уло
ва. Подобные неблагоприятные циклы, наблюдавшиеся ранее на мест
ном уровне, в настоящее время приобрели национальный и региональный 
характер. Разрушение почв заставляет "экологических" беженцев мил
лионами покидать свои страны. Уничтожение лесов в Латинской Амери
ке и Африке ведет к росту числа и увеличению разрушительной силы на
воднений в странах, расположенных в низменности вниз по течению рек. 
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Кислотные и радиоактивные осадки вышли за пределы евоопейско
го региона. Аналогичные явпения наблюдаются в глобальных масшта
бах, как, например, глобальное потепление или уменьшение озонового 
слоя. Опасные химикалии, являющиеся предметом международной торгов
ли, попадая в продукты питания, вновь проходят международный цикл 
торговли. В следующем столетии проблемы окружающей среды, вызываю
щие перемещение населения, могут усилиться, в то время как препят
ствия на пути такого передвижения, возможно, станут еще более не
преодолимыми, чем в настоящее время. 

17. За последние несколько десятилетий в странах развивающегося 
мира появились экологические проблемы, угрожающие жизни человека. 
В сельской местности обострение экологических проблем связано с 
ростом числа фермеров и безземельных крестьян. В городах растет 
число жителей, автомобилей и заводов. Однако в то же время разви
вающиеся страны вынуждены действовать в мире, для которого характер
но увеличение разрыва по показателю объема ресурсов между большинст
вом раэвивакяцихся стран и прЬмышленно развитыми государствами, мире, 
в котором промышленно развитые страны держат под контролем процесс 
принятия решений рядом основных международных органов, и в условиях, 
когда промышленнЬ развитые страны уже израсходовали значительную 
часть "экологического капитала" планеты. Это неравенство представ
ляет собой главную "экологическую" проблему планеты; оно же являет
ся ее главной проблемой "развития". 

18. Во многих развивающихся странах международные экономические 
отношения ставят особую проблему с точки зрения организации рацио
нального использования природных ресурсов. За счет сельского и 
лесного хозяйства, производства энергии и горной добычи формируется 
по крайней мере половина валового национального дохода многих раз
вивающихся стран, и в еще большей степени эти виды деятельности важ
ны с точки зрения обеспечения средств к существования и рабочих мест. 
Экспорт природных ресурсов по-прежнему является важным фактором эко
номики, особенно в наименее развитых странах. Перед большинством 
этих стран стоят серьезнейшие экономические проблемы как международ
ного, так и внутреннего характера, которые заставляют их нешадно 
эксплуатировать свои запасы природных ресурсов. 

19. Недавний кризис в Африке является наиболее яркой и печальной 
иллюстрацией того, как экономика и экология могут образовывать раз
рушительный комплекс взаимосвязей и приводить к бедствию. Кризис 
начался под воздействием засухи, однако его корни уходят намного 
глубже. Их корни следует частично искать в национальной политике, 
в которой слишком мало и слишком поздно уделялось внимание потреб
ностям мелких фермерских хозяйств и опасности, связанной с быстрым 
ростом населения. Их корни простираются дальше и охватывгиот в 
том числе глобальную систему экономики, которая больше забирает у 
бедного континета, чем дает ему. Задолженность, которую африканские 
страны не могут погасить, заставляет эти страны широко торговать 
сырьем, что приводит к чрезмерной эксплуатации и без того уязвимых 
почв, а в результате хорошие земли превращаются в пустыню. 
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Комиссия стремилась выяснить, каким образом можно обеспечить 
устойчивое развитие в XX и XXI веке. С момента публикации 
доклада до первого дня XXI века пройдет около 5 ООО дней. 
Свидетелями каких новых экологических кризисов мы можем стать 
за эти 5 ООО дней? 
По сравнению с 60-ми годами в период 70-х годов от "стихийных" 
бедствий ежегодно страдало в два раза большее число человек. 
Бедствия, наиболее непосредственным образом связанные с не
правильной организацией охраны окружающей среды или проадсса 
развития,- засуха и наводнения - затронули нгдаболее широкие 
слои населения, и в этом смысле явились наиболее разрушитель
ными. В период бО-х годов ежегодно от засухи страдало около 
18,5 млн. человек, в то время как в 70-е годы число пострадав
ших исчислялось 24,4 млн. человек. В период бО-х годов еже
годно от наводнений страдгшо 5,2 млн. человек, в то время как 
в 70-е годы число пострадавших достигло 15,4 млн. человек. 
Число жертв циклонов и землетрясений также резко увеличилось, 
поскольку возросло число бедняков, строящих ненадежные дома 
на опасных участках. 
Данных за 80-е годы еще не имеется, но мы уже знаем, что толь
ко в Африке от засухи пострадало 35 млн. человек и десятки 
миллионов человек пострадали от нее в Индии, где это стихий
ное бедствие было более или менее поставлено под контроль, в 
связи с чем о нем меньше говорится. В результате уничтоже
ния лесов в Андах и Гималаях растут масштабы и разрушительная 
сила наводнений. Как представляется, эта зловещая тенденция 
перейдет из 80-х годов в 90-е годы, которые будут изобиловать 
кризисами. 

Торговые барьеры в обеспеченных, а также во многих развивгиощихся 
странах затрудняют сбыт товаров африканских стран по ценам, дающим 
достаточную прибыль, что еще больше повышает нагрузку на экологиче
ские системы. Помощь, предоставляемая странами-донорами, не толь
ко является недостаточной по своим размерам, но и слишком часто от
ражает приоритеты стран, оказывающих такую помощь, а не потребности 
стран-получателей. 

20. Аналогичным образом производственная база других развивающих
ся регионов мира страдает как от недоработки на местах, так и от 
действия международных экономических систем. Вследствие "кризиса 
задолженности" Латинской Америки в настоящее время природные ресур
сы этого континента используются не в целях развития, а для выпол
нения финансовых обязательств перед иностранными кредиторами. Та
кой подход к проблеме задолженности является недальновидным с не
скольких точек зрения: экономической, политической и экологической. 
Он заставляет относительно бедные страны, с одной стороны, мириться 
с растущей нищетой, а с другой стороны, наращивать экспорт ограни
ченных ресурсов. 
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21. В настоящее время доходы на душу населения в большинстве раз
вивающихся стран снизились по сравнению с показателями на начашо 
десятилетия. В результате роста нищеты и безработицы усилилась 
эксплуатация природных ресурсов, поскольку увеличилось число людей, 
жизнь которых непосредственно зависит от этих ресурсов- Многие 
правительства ограничили свои меры по охране окружающей среды и 
учету экологических соображений при планировании развития. 

22. Углубляющийся и расширяющийся экологический кризис угрожает 
национальной безопасности - и даже дальнейшему существованию,- воз
можно, в еще большей степени, чем хорошо вооруженные и враждебно на
строенные соседи или недружественные союзы. Уже сейчас в некоторых 
частях Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока и Африки экологи
ческий спад является причиной политических неурядиц и международных 
трений. Потеря за последнее время значительной части земель,обес
печивающих сельскохозяйственное производство в Африке, нанесла боль
ший ущерб, чем тот, который могла бы нанести вргикеская армия, ис
пользующая тактику выжженной земли. Однако правительства большин
ства пострадавших стран продолжают расходовать значительно более 
крупные средства на защиту своего населения от наступающих армий, 
чем от наступающей пустыни. 

23. Ежегодно во всем мире на военные цели расходуется около 1 трил
лиона долл. США,и эта сумма продолжает расти. Во многих странах на 
военные расходы приходится такая большая часть национгшьного дохода, 
что они существенно подрывают усилия этих стран в области развития. 
Правительства склонны основывать свои подходы к вопросам "безопас
ности" на традиционных определениях- Это особенно ярко проявляет
ся в попытках обеспечить безопасность за счет развития систем ядер
ного оружия, способных в принципе уничтожить планету. Результаты 
исследований показывают, что холодная и темная ядерная зима, кото
рая последует за атомной войной даже ограниченных масштабов,может 
уничтожить растительные и животные экосистемы и привести к тому, 
что выжившие представители человеческой цивилизации будут вынужде
ны влачить жалкое сушествование на опустошенной планете, по своему 
облику совершенно не похожей на ту, которая им досталась в наслед 
ство. 

24. Гонка вооружений - во всех частях мира - истощает ресурсы, ко
торые можно было бы более продуктивно использовать для уменьшения 
вредного влияния экологического конфликта на нашу безопасность и 
смягчения чувства обиды, вызываемого широко распространенным явле
нием нищеты. 

25. Многие усилия, прилагаемые в настоящее время в целях защиты и 
поддержания прогресса человечества, удовлетворения человеческих по
требностей и реализации человеческих устремлений, просто не рассчи
таны на долговременную перспективу, поскольку как в богатых, так и 
в бедных странах они спираются на чрезмерную и слишком быструю экс
плуатацию ресурсов окружающей среды, которые и без того истощены и 
не смогут поддерживать процесс развития в сколь-либо длительной 
перспективе, так как будут полностью исчерпаны. На счету нашего 
поколения может образоваться положительное сальдо, однако наши 
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дети унаследуют только убытки. Мы заимствуем "экологический капи
тал" у будущих поколений, совершенно не намереваясь и не имея воз
можности вернуть долг. Они, возможно, проклянут нас за наше рас
точительство, но никогда не смогут добиться его возврата. Мы так 
ведем себя по той причине, что никто не может заставить нас возвра
щать долги: будущие поколения не голосуют; они не имеют ни поли
тической, ни финансовой впасти; они не могут оспорить наши решения. 

26. Однако нынешнее расточительство быстро ограничивает возможно
сти будущих поколений. Большинство современных руководителей уйдут 
в мир иной, еще до того, как планета почувствует на себе серьез
ные последствия кислотных осаждений, глобального потепления, исто
щения озонового слоя или широкомасштабного опустынивания и вымира
ния видов. Однако большая часть молодежи, которая сегодня участ
вует в голосовании, еще будет жить. На слушаниях Комиссии с наи
более острой критикой выступала именно молодежь, которая больше, 
чем кто-либо другой, теряет от нынешней организации использования 
ресурсов планеты. 

2. Устойчивое развитие 

27. Человечество способно придать развитию устойчивый и долговре
менный характер, с тем чтобы оно отвечало потребностям нынешнего 
поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои 
потребности. Концепция устойчивого развития действительно предпо
лагает определенные ограничения в области эксплуатации природных 
ресурсов, но эти ограничения являются не абсолютными, а относитель
ными и связаны с современным уровнем техники и социальной организа
ции, а также со способностью биосферы справляться с последствиями 
человеческой деятельности. Но технические аспекты и аспекты соци
альной организации можно взять под контроль и усовершенствовать,что 
откроет путь в новую эру экономического роста. Комиссия считает, 
что широко распространенное явление нищеты более не является неиз
бежным. Нищета не есть зло в себе; для обеспечения устойчивого 
и долговременного развития необходимо удовлетворить элементарные 
потребности всех людей и всем предоставить возможность реализовать 
свои надежды на более благополучную жизнь. В мире, в котором ни
щета приобрела хронический характер, всегда будут происходить эко
логические и другие катастрофы. 

28. Предпосылками удовлетворения основных потребностей явл5потся 
не только новая эра экономического роста всех стран, большая часть 
которых относится к категории бедных, но и гарантия того, что бед
ные страны получат причитающуюся им долю ресурсов, необходимых для 
поддержания этого роста. Применению такого справедливого подхода 
будут способствовать политические системы, гарантирующие эффектив
ное участие граждан в процессе принятия решений, и демократизация 
процедуры принятия решений на международном уровне. 

29. Для устойчивого глобального развития требуется, чтобы те,кто 
располагает большими средствами, согласовали свой образ жизни с 
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экологическими возможностями планеты, например в том, что касается 
потребления энергии. Далее можно отметить, что в результате быст
рого роста численности населения нагрузка на природные ресурсы мо
жет увеличиться, а темпы роста уровня жизни замедлиться; таким об
разом, устойчивое и долговременное развитие возможно лишь в том слу 
чае, если размеры и темпы роста численности населения согласуются 
с меняющимся производительным потенциалом экосистемы. 

30. И наконец, устойчивое и долговременное развитие представляет 
собой не неизменное состояние га1»10нии, а скорее процесс изменений, 
в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление капиталовло
жений, ориентация технического развития и институционные изменения 
согласуются с нынешними и будущими потребностями. Мы не утвержда
ем, что данный процесс является простым или беспрепятственным. Бо
лезненная процедзтза выбора неизбежна. Таким образом, в конечном 
счете в основе устойчивого и долговременного развития должна лежать 
политическая воля. 

4. Институционные пробелы 

31. Необходимость обеспечения устойчивого и долговременного раз
вития и комплексный характер глобальных проблем окружающей среды/ 
развития ставят сложные задачи перед национальными и международными 
учреждениями, которые создавались с учетом узковедомственных и от
раслевых интересов. В целом реакция правительств на скорость и 
масштабы глобальных изменений заключается в том, что они не желают 
признать, как того требуется, необходимость своей перестройки. Со
временные проблемы носят взаимозависимый и взаимосвязанный характер 
и поэтому требуют комплексного подхода и участия общественности. 

32. Тем не менее большая часть учреждений, занимающихся данными 
проблемами, это, как правило, учреждения независимые и раздроблен
ные; они имеют относительно узкий круг ведения, и процесс принятия 
решений в них носит закрытый характер. Учреждения, отвечающие за 
рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей 
среды, организационно отделены от ведомств, занимающихся вопросами 
экономики. Реальный мир взаимосвязанных экономических и экологи
ческих систем не изменится, поэтому изменениям должны подвергнуться 
политика и соответствующие учреждения. 

33. Все больше ощущается необходимость налаживания эффективного 
международного сотрудничества для оптимального регулирования элемен
тов экологической и экономической взаимозависимости. в то же вре
мя международные организации утрачивают доверие, и поддержка, ока
зываемая им, сокращается. 

34. Другим крупным организационным недостатком в решении проблем 
окружающей среды и развития является неспособность правительств воз
ложить на органы, проводящие вредную для окружающей среды политику, 
ответственность за обеспечение того, чтобы политика была направлена 
на предотвращение экологического ущерба. Обеспокоенность состояни
ем окружающей среды была обусловлена тем ущербом, который ей нанес 
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быстрый экономический рост в период после второй мировой войны. Под 
давлением населения правительства сочли необходимым принять MCI^ ПО 
улучшению состояния окружахядей среды и с этой целью создали соответ
ствующие министерства и ведомства. Многие иа них добились больших 
результатов - в пределах своего круга ведения - в деле улучшения 
качества воды и воздуха и развития других ресурсов. Однако в зна
чительной степени их усилия были направлены по необходимости на 
устранение нанесенного ущерба: восстановление лесов, восстановле
ние земель, подвергшихся опустыниванию, восстановление городской 
среды» восстановление естественных сред обитания и восстановление 
качества эабрсшенных земель. 

35. Поскольку такие учреждения существовали, у правительств и граж
дан многих стран сложилось неверное представление о томг что они мо
гут сами обеспечить охрану и развитие базы природных ресурсов. Од
нако многие промышленно развитые страны и большинство развивающих
ся стран испытывают серьезные экономические трудности, обусловлен
ные такими доставшимися им по наследству явлениями, как загрязнение 
воды и воздуха, истощение запасов подземных вод и рост объемов ток
сичных химических веществ и опасных отходов. Положение усугубля
ется появлением в последнее время новых проблем (эрозия, опустыни
вание, подкисление, новые химические вещества и новые виды отходов) 
которые непосредственно связаны с политикой и практикой в области 
сельскохозяйственного и промышленного производства, энергетики, 
лесного хозяйства и транспорта. 

36. Кроме того, круг ведения центральных и отраслевых министерств 
зачастую слишком узок, слишком много внимания они уделяют количест
венным аспектам производства или росту. Перед министерствами, ве-
дгиощими вопросами промышленности, ставятся производственные зада
ния, в то время как борьба с промышленном загрязнением возлагается 
на министерства охраны окружакядей среды. Министерства, ведающие 
вопросами производства электроэнергии, занимаются лишь вопросами 
электроснабжения, в то время как борьбу с кислотным загрязнением, 
образувпцимся в результате работы тепловых электростанций, ведут дру
гие органы. В настоящее время главная задача состоит в том, чтобы 
возложить на центральные и отраслевые министерства ответственность 
за качество той части окружающей среды, которой наносится ущерб в 
результате принимаемых ими решений, и предоставить ведомствам, за
снимающимся вопросами охраны окружающей среды, больше полномочий, с 
тем чтобы они могли противодействовать негативным факторам развития, 
не ориентирующегося на длительную перспективу. 

37. Аналогичные изменения необходимо внести в работу международ
ных учреждений, занимающихся вопросами финансирования развития, ре
гулирования торговли, расширения сельскохозяйственного производст
ва и т.п. Эти учреждения слишком медленно принимают меры для уче
та экологических последствий своей деятельности, хотя некоторые из 
них пытаются делать это. 

38. Для того чтобы можно было учесть и предотвратить ущерб окру
жающей среде, экологические последствия какой-либо политики следует 
рассматривать одновременно с экономическими, торговыми, энергетиче
скими, сельскохозяйственными и другими аспектами. Они должны 
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рассматриваться в рамках общих повесток дня одних и тех же нацисналь 
HÍ3X и международных учреждений. 

39. Такая переориентация является одной из главных институциональ
ных задач 90-х годов и последующего периода. Для ее выполнения не
обходимо существенно расширить и изменить институционную систему. 
Без посторонней помощи многим странам, относящимся к числу слишком 
бедных или малых стран или не располагающим соответствукпчим упраш-
ленческим аппаратом, сделать это будет трудно. Им потребуется фи
нансовая и техническая помощь, а также соответствующим образом под
готовленные специалисты. Однако изменения, о которых идет речь, 
должны охватывать все страны - большие и малые, бедные и богатые. 

I I . НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

40. Комиссия сосредоточила свое внимание на вопросах народонасе
ления, продовольственной безопасности, утраты видов живой природы 
и генетических ресурсов, энергии, промышленности и населенных пунк
тов, понимая, что все они взаимосвязаны и не могут рассматриваться 
отдельно один от другого. В этом разделе содержатся лишь несколь
ко из многих рекомендаций Комиссии. 

1. Народонаселение и людские ресурсы 

41. Во многих частях мира население растет темпами, которые не 
подкрепляются имеющимися экологическими ресурсами, темпами, которые 
обгоняют Любой разумный ожидаемый прогресс в жилищном строительст
ве, здравоохранении, продовольственной безопасности или энергообес
печении . 

42. Вопрос состоит не просто в численности населения, а в том, 
Лак эта численность соотносится с имеющимися ресурсами. Таким 
Образом, "проблема народонаселения" должна решаться частично усили
ями по ликвидации нищеты масс и обеспечению более срраведливого до
ступа к ресурсам, и образованием, имеющим целью укрепить потенциал 
Людей для освоения этих ресурсов. 

43. Необходимо в срочном порядке принять меры по ограничению вы
соких темпов прироста населения. Выбор, который делается сегодня, 
будет определять уровень порядка б млрд. человек, на котором насе
ление стабилизируется в следующем столетии. Но это не только де
мографический вопрос. Предоставление людям возможностей и образо
вания, которые позволят им выбрать размер своей семьи,- это путь 
обеспечения, особенно для ^енщин, основного права человека, права 
на самоопределение. 

44. Правительства, которые нуждаются в этом, должны разработать 
долгосрочную многоплановую демографическую политику и вести кампа
нию по достижению широких демографических целей:укрепить социаль
ные, культурные и экономические мотивы для регулирования размеров 
семьи и обеспечить всем желающим воспитание, предохранительные 
средства и необходимые услуги. 
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45. Развитие людских ресурсов является важным требованием не толь
ко для накопления технических знаний и возможностей, но и для со
здания новых ценностей, помогающих отдельным лицам и нациям проти
востоять быстро изменяющимся социальным и экологическим реальностям 
и задачам развития. Повсеместное распространение знаний обеспечит 
большее взаимное понимание и укрепит желание на равной основе поль
зоваться глобальными ресурсами. 

46. Племенные и коренные народности нуждгиотся в особом внимании, 
поскольку силы экономического развития разрушают их тргшициовный 
уклад жизни, уклад жизни, который многому может научить современ
ное общество в плане освоения всего комплекса ресурсов: лесов, гор 
и засушливых земель. Некоторым из них поистине грозит исчезнове
ние в результате бессмысленного развития, которое они не могут конт
ролировать. Следует признать их традиционные права, дать им решаю
щий голос при планировании политихи, касгиошейся развития ресурсов в 
их районах. (Более подробное обсуждение этих вопросов и рекоменда
ции см. в главе 4). 

2. Продовольственная безопасность 
Долговременное обеспечение потенциала 

47. Рост производства зерновых в мире неуклонно опережает прирост 
населения в мире. и в то же время с кгикдым годом все больше лю~ 
дей в мире не могут найти себе достаточно пшци. Сельское хозяйст
во в целом потенциально может производить достаточно продовольствия 
для всех, но зачастую продовольствия нет именно там, где оно всего 
нужнее. 

48. Производство в промышленно развитых странах обычно обильно 
субсидируется и защищено от международной конкуренции. Эти субси
дии поощряют чрезмерное использование почвы и применение химнхёигай, 
загрязнение как водных ресурсов, так и продовольствия этими химика
тами и ухудшение жизни в сельских районах. Часто эти усилия приво
дят к излишкам и к связанному с этим финансовому бремени. А неко
торая часть этих излишков посылается на льготных условиях странам 
развивающегося мира, где она подрывает сельскохозяйственную полити
ку стран-получателей этой помощи. Однако в некоторых странах все 
больше людей осознают экологические и экономические последствия та
кого явления, а сельскохозяйственная политика уделяет большее вни
мание усилиям по рациональному использованию имеющихся ресурсов. 

49. С другой стороны, многие развивающиеся страны страдают от, 
противоположных проблем: фермеры не получают достаточной поддержки. 
В некоторых странах более современная технология в сочетании со сти
мулированием цен и правительственными услугами привели к существен
ному прогрессу в сфере производства продовольствия. Однако в дру
гих районах мелкие фермеры, занимающиеся производством продовольст
вия, не получали поддержки. Преодолевая трудности, зачастую с по
мощью несовершенной технологии и незначительного экономического сти
мулирования, многие из них были оттеснены на маргинальные земли: 
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слишком засушливые, слишком пересеченные и лишенные питательных ве
ществ. Леса вырубаются, а продуктивные засушливые земли становят
ся бесплодными. 

50. Большинство развивающихся стран нуждается в более эффективной 
системе стимулирования для поощрения производства, особенно продо
вольственных зерновых. Короче говоря, "условия торговли" следует 
изменить в пользу мелкого фермера. Большинство промышленно разви
тых стран, с другой стороны, должны изменить нынешние системы, с 
тем чтобы сократить излишки, ограничить недобросовестную конкурен
цию со стрсшами, которые возможно имеют подлинные сравнительные 
преимущества, и поощрять экологически разумную сельскохозяйственную 
практику. 

51. Продовольственная безопасность требует внимания к вопросам рас
пределения, поскольку голод зачастую возникает от низкой покупатель
ной способности, а не от недостатка имеющегося продовольствия. Без
опасности могут содействовать земельные реформы и политика, направ
ленная на защиту.уязвимых групп фермеров, ведущих нетоварное хозяй
ство, скотоводов и безземельных, т.е. групп, которые к 2000 году бу
дут" включать 220 млн. хозяйств. Улучшение условий жизни будет за
висеть от интегрированного сельского развития, которое расширит воз
можности для работы как внутри отраслей сельского хозяйства, так и 
вне его. (Более подробное обсуждение этих вопросов и рекомендации 
см. в главе 5). 

3. Виды и экосистемы; Ресурсы для развития 

52. Живой природе на Земле угрожает исчезновение. Все большее 
число ученых сходится в том, что виды живой природы исчезают таки
ми темпами, которых мир не видел никогда ранее. Однако имеются 
также разногласия в отношении этих темпов и в отношении связанных 
с ними рисков. И все же есть еще время, чтобы остановить этот про
цесс. 

53. Многообразие видов живой природы необходимо для нормгшьного 
функционирования экосистем и биосферы в целом. Генетический мате
риал, имеющийся в природе, ежегодно приносит миллиарды долларов ми
ровой экономике благодаря улучшению сортов зерновых, новым лекарст
вам и препаратам, сырью для промышленности. Однако, помимо полез
ности, имеются также морешьные, этические, культурные, эстетические 
и другие научные причины для сохранения дикой живой природы. 

54. Первоочередной задачей является включение проблемы исчезающих 
видов живой природы и находящихся под угрозой экосистем в повестки 
дня политических органов в качестве важного вопроса экономики и ре
сурсов . 

55. Правительства могут остановить разрушение тропических лесов и 
других источников биологического многообразия, развивая при этом их 
экономически. Изменение системы сдачи лесов в аренду и условий 
концессий может принести миллиарды долларов дополнительных доходов, 
содействовать более эффективному, долгосрочному использованию лес
ных ресурсов и приостановить обезлесение. 
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56. Сеть охраняемых районов, в которых будет нуждаться мир в бу
дущем, должна включать более обширные районы, являющиеся объектом 
природоохранительных мер. Поэтому стоимость природоохранительных 
мер возрастет непосредственно и с точки зрения упущенных возможно
стей в плане развития. Однако в долгосрочном плане упущенные воз
можности в плане развития будут восполнены. Международным учреж
дениям по развитию следует поэтому уделять всестороннее и система
тическое внимание проблемам и возможностям сохранения видов живой 
природы, 

57. Правительствам следует рассмотреть возможность заключения 
"конвенции о сохранении видов", по духу и масштабам подобной другим 
международным конвенциям, отражающим принципы "универсальных ресур
сов" . Им также следует рассмотреть вопрос о принятии международ
ных финансовых мер, подкрепляющих осуществление такой конвенции. 
(Более широкое обсуждение этих вопросов и рекомендации см. в гла
ве 6) . 

4. Энергетика: альтернативы в области окружгиощей 
среды и развития 

58. Для обеспечения устойчивого развития совершенно необходимо 
избрать надежный путь поступательного развития энергетики; пока 
такой путь не найден. Темпы роста потребления энергии снижаются. 
Однако в связи с индустриализацией, расширением сельскохозяйствен
ного производства и быстрым ростом численности населения в разви
вающихся странах спрос на энергию значительно повысится. В настоя
щее время потребление энергии в среднем на одного человека в про
мышленно развитых странах с рыночной экономикой более чем в 80 раз 
превышает потребление энергии на одного человека в странах Африки, 
расположенных южнее Сахары. Таким образом, реалистичный сценарий 
глобального потребления энергии должен предусматривать существен
ный рост потребления первичной энергии в развивающихся странах. 

59. Для того чтобы развивающиеся страны могли сравняться к 2025 
году по потреблению энергии с промышленно развитыми, странами, гло
бальное потребление энергии должно увеличиться в пять раз. Экоси
стема планеты не выдержит такой нагрузки, особенно если это увели
чение будет происходить за счет расширения использования невоэоб-
новляемого минерального топлива. Опасность глобального потепле
ния и подкисления окружакяцей среды скорее всего исключает возмож
ность увеличения энергопотребления даже в два раза, если будут по-
прежнему использоваться имеющиеся на данный момент источники пер
вичной энергии. 

60. Таким образом, любая новая область экономического роста долж
на быть менее энергоемкой, чем в прошлом. Политика энергосбереже
ния должна стать центральным элементом национальной стратегии в об
ласти энергетики, направленной на обеспечение устойчивого развития, 
и в этом направлении имеются большие резервы для усовершенствования 
деятельности. Конструкцию современных приборов и оборудования 
можно изменить таким образом, что при тех же функхдаях они будут по
треблять лишь две трети или даже половину первичной энергии. 
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необходимой для функционирования традиционного оборудования. Часто 
конструкторские решения, направленные на сбережение энергии имеют 
высокий показатель затрат/выгод. 

61. В результате интенсивных технических разработок, длившихся 
почти четыре десятилетия, нашла широкое применение атомная энергия. 
Однако за этот период стало больше известно о ее стоимости, преиму-
шеетвах и опасности, в связи с чем атомная энергетика стала пред
метом горячих споров. Различные страны мира занимают разные поэи-
цяи в вопросе использования атомной энергии. Обсуждение в рамках 
Комиссии также отражает противоречивые мнения и позиции. Однако 
все согласились с тем, что производство атомной энергии является 
приемлемым только тогда, когда найдены надежные решения связанных 
с таким производством проблем. Следует уделить первостепенное вни
мание научным исследованиям, ориентированным на разработку экологи
чески безопасных и оптимальных альтернатив, а также методов повыше
ния безопасности производства атомной энергии. 

62. Политика энергосбережения позволит выиграть время, необходи
мое для выработки "энергоэкономных направлений" развития, основан
ного на использовании возобновляемых источников, которые должны лечь 
в основу глобальной энергетической структуры XXI века. В настоя
щее время применение большинства этих источников представляется 
проблематичным, но используя научно-технические достижения, можно 
добиться того, что они будут давать столько же первичной энергии, 
сколько ее потребляется на планете. Однако для достижения таких 
уровней необходима программа согласованных исследований, разработок 
и демонстрационных проектов, которая потребует определенных средств 
и обеспечит быстрое освоение возобновляемых источников энергии. Раз
вивающимся странам потребуется помощь в деле соответствующей пере
стройки их структур энергопотребления-

63. Миллионы людей в странах развивающегося мира испытывают не
хватку топливной древесины - она является основным источником энер
гии, используемой в бытовых целях, для половины человечества,- и их 
число растет. Страны, испытывающие нехватку топливной древесины, 
должны реорганизовать свои сельскохозяйственные отрасли, с тем что
бы наладить производство большого количества древесины и других ви
дов топлива растительного происхождения. 

64. Ввиду доминирующей роли правительств в области производства 
энергии и их большого значения как потребителей существенно изме
нить нынешнюю глобальную структуру энергоснабжения с помощью исклю
чительно рыночных факторов невозможно. Для того чтобы поддержать 
и усилить недавно начавшийся процесс борьбы за экономию энергии, в 
результате которого эффективность использования энергии ежегодно 
растет, правительствам необходимо разъяснить потребителям, что эко
номия энергии является одним из стержневых элементов их политики 
установления цен на энергию. Существует несколько способов уста
новления таких цен, которые способствовали бы принятию мер по эко
номии энергии. Хотя Комиссия не отмечает, какие меры, по ее мне
нию, являются предпочтительными, для обеспечения "энергосберегающе
го ценообразования" необходимо, чтобы правительства при оценке 
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стоимости и преимуществ различных мер ориентировались на длительную 
перспективу. Ввиду того, что цены на нефть являются важным факто
ром международной энергетической политики, следует разработать но
вые механизмы, способствующие расширению диалога между потребителя
ми и производителями. 

65. Найти путь надежного, экологически безопасного и экономически 
эффективного развития энергетики, отвечающего требованиям поступа
тельного прогресса человечества, совершенно необходимо и возможно, 
не для этого потребуется повысить политическую волю и поднять на но
вый уровень институционное сотрудничество. (Более подробно эти во
просы и соответствующие рекомендации рассматриваются в главе 7). 

5. Промышленность: производить больше при меньших затратах 

66. Сегодня в мире производится в семь раз больше товаров, чем в 
1950 году. С учетом темпов роста численности населения потребует
ся в 5-10 раз увеличить производство товаров, чтобы лишь довести 
потребление в странах развивающегося мира в следующем столетии, ког
да темпы роста численности населения вЕаровнятся, до уровня промыш
ленно развитых стран. 

67. Опыт промышленно развитых стран показывает, что внедрение но
вой технологии для борьбы с загрязнением полностью себя оправдывает 
с точки зрения охраны здоровья человека, преодоления нищеты и пред
упреждения экологического ущерба. Более того,оно повышает рента
бельность многих отраслей промышленности, поскольку делает их более 
ресурсоэффективными. В то время как экономический рост продолжа
ется, уровень потребления сырьевых материалов не изменяется или да
же снижается, а новые технологии позволяют наращивать эффективность 
использования ресурсов. 

68. Странам приходится платить за любой отход от принципов рацио
нального промышленного развития, и многие развивгиощиеся страны со
знают, что у них нет ни средств ни времени - при нынешних темпах 
технического прогресса - для того, чтобы откладывать принятие мер 
по восстановлению загрязняемой сейчас окружающей среды на более 
поздний период. Однако для максимально эффективного использования 
новой технологии им требуется помощь промышленно развитых стран и 
соответствующая информация. На транснациональные корпорации ло
жится особая ответственность за обеспечение плавного процесса ин
дустриализации тех стран, в которых они действуют. 

69. Новейшие технологии позволяют повысить производительность, 
эффективность и уменьшить загрязнение, однако многие из них сопря
жены с риском появления новых химических веществ и отходов, а так
же чреваты опасностью крупных аварий, характер и масштабы которых 
будут превышать возможности современных механизмов. Срочно тре
буется установить более строгий контроль за экспортом опасных хими
ческих веществ промышленного и сельскохозяйственного назначения. 
Следует усилить контроль за сбросом опасных отходов в море. 
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70. Удовлетворение основных потребностей человека в значительной 
степени зависит от поставки промышленных товаров и услуг, и пере
ход на путь устойчивого долговременного развития должен опираться 
на непрерывный поток благ, создаваемых промышленностью. (Более 
подробно эти вопросы и соответствующие рекомендации рассматривают
ся в главе 8). 

б. Проблема урбанизации 

71. К концу нынешнего столетия почти половина населения планеты 
будет проживать в городах; XXI век станет веком широкомасштабной 
урбанизации.Лишь за 65 лет население развивгиющихся стран увеличи
лось в 10 раз - с приблизительно 100 млн. в 1920 году до 1 млрд. в 
настоящее время. В 1940 году один человек из ста жил в городе с 
население в 1 млн. человек и более;к 1980 г. в таких городах уже 
проживал один человек из десяти. За период с 1985 по 2000 год на
селение городов в странах Третьего мира может возрасти еще на 3/4 млр. 
Это означает, что страны развивающегося мира должны в ближайшие не
сколько лет только для поддержания нынешних, зачастую крайне неудов
летворительных уЬловий, на 65% увеличить свой потенциал в области 
создания и регулирования городской инфраструктуры, услуг и жилого 
фонда. 

72. В развитых странах мира невелико число муниципалитетов, кото
рые располагают достаточной властью, средствги^и и обученным персо-
Нешом для того, чтобы удовлетворить спрос быстро растущего населения 
городов на землю, услуги и другие средства, обеспечивающие нормаль
ные условия жизни: чистая вода, санитария и гигиена, школы, транс
порт. В результате этого быстро растет число нелегальных поселе
ний, для которых характерны отсутствие элементарных удобств, пере
населенность и эпидемии, обусловленные плохим состоянием окружающей 
среды. Многие города промышленно развитых стран также сталкивают
ся с определенными проблемами: происходит обветшание инфраструкту
ры, ухудшается состояние окружающей среды и приходят в упадок го
родские и пригородные районы. Однако, что касается нахождения 
средств и ресурсов, необходимых для преодоления этой негативной тен
денции, то применительно к промышленно развитым странам это в конеч
ном счете вопрос политического и социального выбора. Развивающие
ся страны находятся в ином положении. Они переживгиют серьезный 
кризис урбанизации. 

73. Правительствам необходимо разработать четкую стратегию разви
тия населенных пунктов, которая будет регулировать процесс урбани
зации таким образе»!, чтобы снять нагрузку с крупных городских цент
ров и обеспечить строительство городов меньших размеров, но более 
органично вписывающихся в сельскую структуру. Для этого потребует
ся изучить и изменить политику в других областях - налогообложение, 
ценообразование, транспорт, здравоохранение, индустриализация,- если 
она препятствует достижению целей стратегии развития населенных 
пунктов. 

74. Для обеспечения оптимального управления городами необходимо 
провести децентрализацию средств, политической власти и кадров с 
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целью расширения возможностей местных органов, которые лучше других 
могу± оценить и обеспечить удовлетворение потребностей на местах. 
Однако устойчивое и долговременное развитие городов будет зависеть 
o t более тесного сотрудничества с обездоленными слоями городского 
населения, которые являются подлинными градостроителями в том. смыс
ле, что они исполъэз'ют навыки, энергию и ресурсы местных общин и 
"неофициального сектора". Многого можно достичь за счет использо
вания программ "подготовки строительшос участков и создания инфра
структуры", которые обеспечивают элементарные коммунальные услуги 
и помоггшт жителям строить на этой основе более качественные дома. 
(Более подробно эти вопросы и соответствующие рекомендации рассмат
риваются в главе 9). 

I I I . МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ИНСТИТУЦИОННАЯ 
РЕФОРМА 

1. Роль международной экономики 

75> Для того чт-обы международные экономические отношения были вы
годными для всех сторон, надлежит выполнить два условия. Необхо
димо гарантировать жизнеспособность экосистем, от которых зависит 
мировая экономика". Партнеры по экономическим отношениям должны 
быть убеждены в том, что эти отношения развиваются на справедливой 
основе. Применительно ко многим развиваиощимся странам не вьшолня-
ется ни одно из этих условий. 

76. Рост во многих развивающихся странах сдерживается низким уров
нем цен на сырьевые товары, протекционизмом, невыносимым бременем 
задолженности и уменьшением притока финансовых средств> предназна
ченных для развития. Для того чтобы поднять уровень жизни и со
ответственно ограничить масштабы нищеты, следует преодолеть выше
упомянутые тенденции. 

77. Особая ответственность в этой связи ложится на Мировой банк 
и Международную ассоциацию развития как основные каналы многосто
ронней финансовой помощи развивающимся странам. В условиях непре
рывного расширения финансовых потоков Мировой банк может поддержи
вать осуществление экологически целесообразных проектов и политики. 
Финансируя структурную перестройку. Международный валютный фонд 
должен способствовать выполнению более широких и перспективных за
дач в области развития, чем в настоящее время: рост, социальные 
цели и недопущение вредного воздействия на окружающую среду. 

78. В настоящее время объем выплат в погашение задолженности мно
гих стран, и особенно стран Африки и Латинской Америки, не согласу
ется с целями долговременного развития. Активное сальдо своего 
торгового баланса страны-дебиторы вынуждены расходовать на оплату 
процентов по задолженности, и для этого им приходится интенсивно 
эксплуатировать запасы невозобновляемых ресурсов. Срочно требуе-
ется принять меры для облегчения этого бремени задолженности, с тем 
чтобы ответственность и нагрузка более справедливо распределялись 
между должниками и кредиторами. 
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79. Действующие соглашения в области сырьевых товаров можно су
щественно усовершенствовать: больший объем компенсационного финан
сирования в целях предупреждения и смягчения экономических потрясе
ний будет способствовать тому, что производители займут более даль
новидную позицию и не станут допускать перепроизводства сырьевых 
товаров; большую помощь можно оказать по линии прогрги^м, направлен 
ных на диверсификацию товаров. Соглашения по конкретным сырьевым 
товарам могут строиться по образцу Международного соглашения по тро 
пичесхой древесине - одного из немногих соглгииений, котор1»< преду
смотрены меры охраны окружающей среды. 

80. Многонациональные компании могут сыграть важную роль в обес
печении устойчивого и долговременного развития, особенно в услови
ях, когда развивеиощиеся страны расширят свои запасы иностранной ва
люты. Но для того чтобы упомянутые компании позитивно влияли на 
процесс развития, следует укрепить позицию развивающихся стран в 
их переговорах с транснациональными партнерами, поскольку только в 
этом случае будут гарантироваться условия, соответствующие их эко
логическим интересам. 

81. Однако для создания международной экономической системы, ори
ентирующейся на рост и искоренение нищеты в мире, эти конкретные 
меры следует ввести в более широкий контекст эффективного сотрудни
чества. (Более подробно вопросы и рекомендации, касающиеся между
народной экономики, рассматриваются в главе 3). 

2. Использование общего достояния 

82. Традиционные формы национального суверенитета ставят особые 
проблемы в области использования "глобального общего достояния" и 
их общих экосистем - океанов, космического пространства и Антаркти
ки. Во всех этих трех областях достигнут определенный прогресс, 
но еще большее предстоит сделать. 

83. Конференция Организации Объединенных Наций по морскому праву 
явилась самой крупной попыткой, которая когда-либо предпринималась 
для В1фаботки согласованного на международной основе режима регули
рования рационального использования ресурсов морей. Всем странам 
как можно скорее следует ратифицировать Конвенцию по морскому пра
ву. В целях предотвращения чрезмерной разработки рыбных ресурсов 
следует укрепить соглашения о рыболовстве, как и конвенции по регу
лированию сброса опасных отходов в море и контролю за такой деятель 
ностью. 

84. Растет озабоченность в отношении регулирования использования 
околоземного космического пространства с уделением особого внимания 
использованию спутниковой технологии для планетарных систем монито
ринга, обеспечению самого эффективного использования ограниченных 
возможностей геосинхронной орбиты для спутников связи и ограничению 
количества космических обломков. Вывод на орбиту и испытания оружия 
в космосе в значительной степени увеличат количество таких облом
ков. Международному сообществу следует попытаться выработать и при 
менить такой режим космического пространства, который обеспечил бы, 
чтобы космос оставался мирной средой на благо всех. 
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85. Исследования Антарктики регулируются Договором об Антарктике 
1959 года. Однако многие страны, не являющиеся его членсош, счи
тают Систему Договора слишком ограниченной с точки зрения как уча
стия, так и охвата предусмотренных ею природоохранительных мер. 
Рекомендации Комиссии касаиотся закрепления достигнутых на сегодняш
ний день успехов, распространения режима регулирования на всякую 
разработку полезных ископаемых и выработки различных альтернатив на 
будущее. (Более подробно обсуждение вопросов и рекомендаций, ка
сающихся общего достояния, см. главу 10). 

3. Мир, безопасность, развитие и окружающая среда 

86. Среди опасностей, грозящих окружающей среде, самой серьезной 
несомненно является возможность ядерной войны. Некоторые аспекты 
проблем мира и безопасности непосредственно касаиотся концепции дол
говременного и устойчивого развития. Саму концепцию безопасности, 
как ее традиционно понимают,- с точки зрения политических и военных 
угроз национальному суверенитету,- следует расширить, включив в нее 
усиливающееся всздействие экологических стрессов на локальном, на
циональном, регионёшьном и глобальном уровнях. У проблемы "отсутст 
ВИЯ экологической безопасности" не существует военных решений. 

87. Правительствам и международным учреждениям следует оценить 
экономическую эффективность - с точки зрения достижения безопасно
сти - затраты средств на вооружения в сравнении с теми средствами, 
которые тратятся на борьбу с бедностью или на восстановление дегра
дированной окружающей среды. 

88. Однако самая главная необходимость заключается в том, чтобы 
улучшить отношения между теми великими держав£1ми, которые способны 
развертывать оружие массового уничтожения. Это необходимо для до
стижения соглашения об усилении контроля за распространением и ис
пытанием различных типов оружия массового уничтожения, как ядерно
го, так и неядерного, включая оружие, которое может иметь последст
вия для окружгиощей среды. <Более подробное рассмотрение проблем и 
рекомендаций, касакнцихся взаимосвязи между миром, безопасностью, 
развитием и окружающей средой, см. главу 11). 

4. Организационные и правовые изменения 

89. В докладе, который приводится ниже (и особенно в главе 12), 
содержится много конкретных рекомендаций в отношении органиэационнс 
и правовой реформы. В данном резюме не представляется возможным 
кратко изложить их. Однако основные предложения Комиссии сосредо
точены в нижеследующих шести приоритетных областях. 

4.1 Обращение к первопричинам 

90. Правительствам следует в настоящее время принять меры к тому, 
чтобы их ведущие национальные, экономические и отраслев^ае ведомств; 
были непосредственно ответственны и подотчетны за то, чтобы их по
литика, программы и бюджеты способствовали развитию, которое было 
бы жизнеспособным с экономической и экологической точек зоения. 
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91. Различные региональные организации также должны сделать боль
ше для полного включения экологических аспектов в их задачи и меро
приятия < Особенно необходимо будет заключить новые региональные 
соглашения между развивающимися странами для решения трансграничных 
экологических проблем. 

92. Всем крупным международным органам и учреждениям следует обес
печить, чтобы их программы поощряли и поддерживали долговременное 
и устойчивое развитие; кроме того, им необходимо в значительной ме
ре улучшить координацию и сотрудничество. Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций должен выступать в качестве централь
ного руководства на высоком уровне деятельностью системы ООН по 
оценке, оказанию консультативной и другой помощи и информированию 
о ходе достижения этой цели. 

4.2 Борьба с последствиями 

93. Правительствам следует расширить роль и возможности учреждени! 
по охране окружающей среды и рациональному использованию ресурсов. 
Это необходимо сделать во многих промышленно развитых странах, но 
особенно остро эта проблема стоит в развивающихся странах, которым 
будет нужна помощь в укреплении их учреждений. Программу Органи
зации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) следует укрепит) 
как главный центр информации, анализа и отчетности по проблемам окр-
жающей среды и как главного проводника и носителя изменений и между
народного сотрудничества в важнейших вопросах охраны окружгиющей сре
ды и природных ресурсов. 

4.3 Оценка глобальных рисков 

94. Необходимо быстро укрепить и расширить способность выявлять, 
оценивать и обнародовать опасности причинения непоправимого ущерба 
природным системам и угрозы существованию, безопасности и благопо
лучию международного сообщества. В этой связи главная обязанность 
индивидугшьнгш и коллективная, лежит на правительствах. Программа 
наблюдения за природными ресурсами Земли ЮНЕП должна осуществлять в 
системе ООН центральное руководство в области оценки рисков. 

95. Однако, учитывая политически деликатный характер многих важ
нейших рисков, имеется также необходимость в независимом, вспомога
тельном механизме оценки важнейших глобальных рисков и информирова
ния о них. Поэтому для этой цели необходимо учредить новую между
народную программу сотрудничества, прежде все1ч> между неправитель
ственными организациями, научными органами и промышленными группами 

4.4 Выбор взвешенных решений 

96. Выбор трудных решений, необходимых для обеспечения долговре
менного развития, будет зависеть от широкой поддержки и участия ин
формированной общественности, неправительственных организаций, на
учных кругов и промышленности. Поэтому следует расширить их пра
ва, обязанности и участие в планировании развития, принятии решений 
и осуществлении проектов. 
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4.5 Обеспечение средств правового регулирования 

97. Национальные и международные нормы явно не поспевают за все 
ускоряющимися темйами и расширяющимися маоптабами воздействия на 
экологическую базу развития. Правительствам в настоящее время не
обходимо устранить крупные пробелы в существующих национальных и 
международных правовых нормах, касающихся охраны окружающей среды, 
найти способы признания и защиты прав нынешнего и будущих поколе
ний на такую окружающую среду, которая отвечала бы требованиям охрг 
ны здоровья и благополучия, подготовить под эгидой Организации Объ
единенных Наций всеобщую декларацию об охране окружающей среды и 
долговременном развитии, а затем конвенцию и усилить процедуры прех 
отвращения и урегулирования споров по вопросам охраны окружающей 
среды и рационального использования ресурсов. 

4.6 Инвестирование в наше будущее 

98. За последнее десятилетие была продемонстрирована общая эконо
мическая целесообразность инвестирования в предотвращение загрязне
ния. Неоднократно демонстрировались также растущие экономические 
и экологические издержки неинвестирования в охрану и улучшение охрз 
жающей среды - зачастую в виде мрачных последствий, к которым при
водили наводнения и голод. Однако финансовые последствия также зна
чительны, особенно в области освоения возобновляемых источников 
энергии, борьбы с загрязнением и перехода на менее ресурсоемкие ви
ды сельскохозяйственной деятельности. 

99. Решающую роль в этом должны сыграть многосторонние финансовые 
учреждения. Мировой банк в настоящее время реорганизует свои про
граммы, в большей степени учитывая экологические проблемы, волную
щие человечество. В этой связи Банк должен взять на себя важное 
обязательство содействовать долговременному развитию. Важно также, 
чтобы региональные банки развития и Международный валютный фонд 
включили аналогичные цели в свои стратегии и программы. Этот во
прос заслуживает также приоритетного отношения и особого внимания 
и в учреждениях, оказывгиощих помощь ча двусторонней основе. 

100. Ввиду проблем в области расширения потоков международной по
мощи правительствам следует серьезно рассмотреть предложения по 
повышению отдачи от использования международного достояния и при
родных ресурсов. 

IV. ПРИЗЬДВ К ДЕЙСТВИЮ 

101. За последнее столетие взаимоотношения между человеком и пла
нетой, обеспечивающей его жизнедеятельность, в корне изменились. 

102. В начале столети ни численность населения, ни технология не 
могли радикально изменить системы планеты. К концу столетия как 
резко возросшая численность населения, так и значительно расширив
шиеся масштабы деятельности человека уже могут привести к таким из
менениям. Более того, в настоящее время фактически происходят 
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значительные спонтанные изменения в атмосфере, почве, воде, расти
тельном и животном мире, а также во взаимосвязях между ними. Ско
рость этих изменений превосходит возможности современной науки и 
не позволяет нгии своевременно оценить происходящее и вынести соот
ветствующие рекомендации. Она сводит на нет усилия политических 
и экономических организаций, сформировавшихся в ином, более раздроб 
ленном мире, направленные на то, чтобы приспособиться к меняющимся 
условиям и быть на высоте стоящих перед ними задач. Она вызывает 
большую тревогу у людей, которые пытаются добиться включения беспо
коящих их вопросов в политическую повестку дня. 

103. Ответственность не ограничивается одной группой стран. В раз 
вивающихсй странах жизни населения угрожают такие серьезные пробле
мы, как опустынивание, исчезновение лесов и загрязнение. Эти же 
страны больше всех страдают от нищеты, связанной с ухудшением со
стояния окружающей среды. Все человечество пострадает в результа
те исчезновения ливневых лесов в тропиках, гибели отдельных видов 
растительного и животного мира, а также изменения режима дождевых 
оссщков. Жизни населения промышленно развитых стран угрожают ток
сичные химические вещества, токсичные выбросы и подкисление. Все 
страны могут пострадать от выбросов в пром1ЛШ1енно развитых странах 
двуокиси углерода и газов, воздействующих на озоновый слой, а так
же от любой будущей войны, в которой будут применены ядерные арсе
налы, контролируемые этими странами. Все страны могут сыграть опре 
деленную роль в изменении действующих тенденций, в y c o s e i M u e H C T B o s a -
нии системы международной экономики, которая не столько уменьшает, 
сколько увеличивает неравенство и число бедных и голодающих. 

104. Несколько последующих десятилетий будут иметь громадное зна
чение. Настало время покончить с прежними тенденциями- Попытки 
поддержания социальной и экологической стабильности на основе уста 
ревших подходов к проблеме развития и охраны окружающей среды толь
ко увеличат нестабильность. Комиссия отметила ряд мер, которые 
должны быть приняты для снижения рисков, угрожающих дешьнейшему су
ществованию, и перевода мировой эволюции на устойчивый путь разви
тия. Однако мы сознаем, что такая переориентация на непрерывной 
основе просто не под силу современным директивным и организационным 
структурам - как национальным, так и международным. 

105. Комиссия строго следила за тем, чтобы ее рекомендации основы
вались на реальных возможностях нынешних учреждений, на том, что 
можно и надлежит сделать уже сегодня. Однако для того, чтобы со
хранить возможность выбора для будущих поколений, нынешнее поколе
ние должно начать действовать незамедлительно и сообща. 

106. Мы считаем, что для обеспечения необходимой перестройки тре
буется активно продолжить работу, начало которой было положено дан
ным докладом. Именно с этой целью мы призываем Генеральную Ассамб 
лею Организации Объединенных Наций преобразовать настоящий доклад -
после его должного изучения - в Программу ООН по устойчивому долго
временному развитию. На региональном уровне можно провести конфе
ренции в развитие результатов начатой работы. Через некоторое вре 
мя после представления настоящего доклада Генеральной Acccu«i6nee 
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можно было бы созвать международную конференцию в целях проведения 
обзора достигнутых результатов и оказания содействия осуществлению 
дальнейших мероприятий, необходимых для достижения новых рубежей в 
этом процессе и поддержания прогресса человечества. 

107. Главная забота Комиссии - это люди, люди всех стран, незави
симо от их положения в обществе. Именно для них презназначается 
наш доклад. Изменения в сознании и поведении людей, к которым мы 
призываем, возможны лишь в том случае, если будет начата широкая 
кампания просвещения и обсуждения и если в эту работу включится об
щественность. Начинать эту кампанию требуется уже сейчас,чтобы мож
но было обеспечить долговременный и поступательный прогресс чело
вечества. 

108. Члены Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
являются выходцами из 21 страны, и все эти страны весьма различны. 
В наших дискуссиях мы часто ие могли прийти к согласию в отношении 
некоторых деталей и приоритетов. Но несмотря на наш весьма раз
личный прошлый опыт и разнообразные национальные и международные 
обязательства, мы все же смогли договориться об основных направле
ниях требуемых изменений. 

109. Все мы убеждены в том, что в данный момент от этих изменени*? 
зависят безопасность, благополучие и само существование нашей пла
неты. 
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ГЛАВА 1 Page 41 
БУДУЩЕЕ ГРОЗИТ БЕДОЙ 

1. Земля одна, а мир не один. Мы все зависим от биосферы, оез 
которой мы не можем сохранить наши жизни. Тем не менее каждое со
общество, каждая страна борется за выживание и процветание, мало 
заботясь о последствиях этой борьбы для других. Некоторые расходу
ют ресурсы Земли темпами, в результате которых мало чего останется 
будущим поколениям. Другие, численность которых значительно боль
ше, потребляют слишком мало и живут в условиях голода и убожества, 
болезней и ранней смертности. 

2. И все же прогресс имел место• В большинстве стран мира де
ти, появляющиеся на свет теперь^ могут рассчитывать на более про
должительную жизнь и на лучшее образование, чем их родители. Во 
многих местах земного шара новорожденные могут рассчитывать на до
стижение более высокого жизненного уровня в широком смысле этого 
слова. Этот прогресс вселяет в нас надежду на будущее, когда мы 
размышляем над улучшениями, которые еще необходимо осуществить, или 
когда мы сталкиваемся с неудачами в наших усилиях сделать эту Землю 
более безопасным и крепким домом для нас и для тех, кто придет 
в будущем. 

3. Неудачи, которые мы должны преодолеть, являпотся следствием 
как бедности, так и близорукого подхода, который часто характеризо
вал нашу борьбу за процветание. Многие части света оказались в 
порочной нисходящей спирали: бедные люди, вынуждены злоупотреблять 
pecypcêiMH окружающей среды, чтобы выжить сегодня, завтра, а обедне
ние их окружающей среды" ускоряет их собственное обеднение, в резуль-
татк чего их выживание становится более трудишь и неопределенным. 
Благосостояние, достигнутое в некоторых частях света, часто нена
дежно, поскольку оно было обеспечено посредством сельского хозяйст
ва, лесного хозяйства и промышленной деятельности, которые обеспе
чивают доходы и прогресс лишь в течение короткого периода. 

4. Многие страны сталкивались с такими видами давления в прошлом, 
и, как Об этом напоминают нам многие запущенные руины, в некоторых 
случаях они не устояли перед ними. Но обычно такие виды давления 
имели местный характер. Сегодня масштабы наших вмешательств в 
жизнь природы увеличиваются и физические последствия наших решений 
пересекают национальные границы. Рост экономического взаимодейст
вия между странами увеличивает охват последствий решений, принимае
мых на национальном уровне. Экономика и экология связывают нас в 
рамках все более плотной сети. В настоящее время многие регионы 
сталкиваются с риском необратимого ущерба для окружающей человека 
среды, который грозит разрушением основы прогресса человечества. 

5. Эти все более глубокие взаимосвязи являются главным основани
ем для_создания данной Комиссии. Мы путешествовали по свету почти 
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три года, внимательно прислушиваясь. В ходе специальных публичных 
выступлений и слушаний, организованных Комиссией, мы слышали прави
тельственных руководителей, ученых и экспертов, группы гргивдан, за
интересованных во многих проблемах, касающихся окружающей среды и 
развития; тысячи частных лиц - фермеров, жителей лачуг, молодых 
людей, промышленников, а также туземцев и представителей разных пле 
мен. 

6. Мы всюду встретили глубокую озабоченность населения в отноше 
НИИ окружаквдей среды, причем эта озабоченность приводит не только 
к протестам, но часто к изменениям поведения людей. Задача заклю
чается в том, чтобы обеспечить создание условий, при которых эти 
новые ценности были бы более адекватно отражены в приципах и рабо
те политических и экономических структур. 

7. Мы обнаружили основания и для надежд: что люди могут сотруд
ничать в деле строительства будущего, более процветгиощего, более 
справедливого и более надежного; что новая эра экономического роста 
может быть достигнута - эра, основывающаяся на политике, обеспечи
вающей сохранение и расширение базы ресурсов; и что прогресс, кото
рый характеризовал судьбу некоторых в течение последнего столетия, 
может в будущем стать долей всех народов. Но для того, чтобы это 
случилось, мы должны лучше понять симптомы напряжения, е которым 
мы сталкиваемся, и мы должны выработать новые подходы к управлению 
ресурсами окружающей среды и к устойчивому развитию человека. 

I. СИМПТОМЫ и ПРИЧИНЫ 

в. Экологические проблемы часто рассматривались как результат ра 
стущего спроса на скудные ресурсы и загрязнения окружающей среды 
вследствие роста уровня жизни сравнительно богатых народов. Однако 
сама бедность загрязняет окружакипую среду, создавая экологические 
проблемы иным образом. Бедные и голодные часто разрушают их непо
средственную окружающую среду, чтобы выжить: они рубят леса; паст 
бища выбиваются их скотом; они чрезмерно используют неплодородную 
землю и все больше переполняют перенаселенные города. Совокупный 
эффект этих изменений чреват столь серьзными последствиями, что беД 
ность как таковая становится большим глобальным бедствием. 

9. С другой стороны, там, где рост экономики привел к улучшению 
уровня жизни, в некоторых случаях это было достигнуто в условиях, 
в долгосрочном плане приносящих глобальный ущерб. Значительная 
часть улучшений в прошлом основывалась на использовании все больше
го количества сырья, энергии, химических веществ и синтетических 
материалов, а также на загрязнении окружающей среды, которое не учи 
тывсшось должным образом в вычислении себестоимости производствен
ных процессов. Эти тенденции имели непредвиденйые последствия для 
окружающей среды. Таким образом, нынешние экологические проблемы 
являются результатом недостаточного развития экономики и непредусмот 
репных последствий некоторых видов экономического роста. 
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10. На свете имеется теперь больше голодающих людей, чем когда-
либо раньше в истории человеческого рода, и их число увеличивается. 
В 1980 году в 87 развивающихся странах 340 млн. человек не получа
ли достаточного количества калорий, необходимого для предупреждения 
низкорослости и серьезных заболеваний. Эта цифра была несколько ни 
же данных за 1970 год, что касается удельного веса в населении зем
ного шара, но в абсолютном числовом выражении она соответствовала 
росту 14%. По прогнозу Всемирного банка эти цифры будут продол
жать увеличиваться 1/. 

Я думаю, что Комиссии следует изучить вопрос о более ши
роком участии народов, которые являются предметом развития. 
Их основные потребности включают право на сохранение своей' 
культурной личности и право на неотчуждение от своего общест
ва и сообщества. Мое замечание заключается в том, что мы 
не можем обсуждать вопросы окружающей среды или развития, не 
обсуждая проблем политического развития. Вы не можете лик
видировать бедность посредством перераспределения богатств 
или доходов; но необходимо более обширное перераспределение 
власти. , ^ 

Аристидес Катоппо 
Издатель 
МКОСР, публичные слушания 
Джакарта, 26 марта 1985 г. 

11. Число людей, живущих в трущобгис и в лачугг1Х,увеличивается, не 
сокращается. Все больше людей лишены доступа к чистой воде и к 
санитарному оборудованию и, следовательно, являются жертвами болез
ней, которые возникают в результате этого недостатка. Наблюдается 
некоторый прогресс, масштабы которого довольно внушительные в неко
торых местах. Но в целом бедность не уменьшается, а ее жертв все 
больше и больше. 

12. Острые проблемы, связанные с бедностью, следует рассматривать 
в более широком контексте. На международном уровне имеются боль
шие расхождения в доходах на душу населения, которые колебались в 
1984 году от 190 долл. США в странах с низкими доходами (не считая 
Китая и Индии) до 11 430 долл. США в индустриальных странах с ры
ночной экономикой (см. таблицу 1-1). 

13. Такие несоответствия отражеиот теперь значительные расхождения 
не только в отношении качества жизни, но также что касается способ
ности обществ улучшить качество жизни в будущем. Большинство са
мых бедных стран света зависят от роста доходов по экспорту тропи
ческих сельскохозяйственных продуктов, которые находятся в прямой 
зависимости от колебаний или ухудшения условий торговли. Часто 
расширение экспорта может быть достигнуто лишь за счет ухудшения 
экологических условий. Однако диверсификации методов, которая 
уменьшила бы бедность и остроту экологических проблем, мешают невы
годные условия передачи технологии, протекционизм и сокращение фи
нансовых поступлений в те страны, которые особенно нуждаются в меж
дународном финансировании 2/. 
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ТАБЛИЦА 1-1 
Население и ВВП на душу населения по группам стран 

Страны Население 
ВНП на душу 
населения 

Среднегодовые 
темпы роста ВНП 
на душу населе
ния,1965-1984 

Страны с низкими 
доходами (за искл. 
Китая и Индии) 

(в млн.) 

611 

(1984,в долл.) 

190 

(в %) 

0,9 
Китай и Индия 1 778 290 3,3 
Страны с доходами 
ниже среднего 
уровня 691 740 3,0 
Страны с доходами 
выше среднего 
уровня 497 1 950 3,3 
Страны-экспортеры 
нефти с высокими 
доходами 19 11 250 3,2 
И ндустриаль ные 
страны с рыноч
ной ЭКОНОМИКОЙ 733 11 430 2,4 

Источник: На основе данных Всемирного банка. Доклад о мировом 
развитии, 1986 (Нью-Йорк: Oxford University Press, 1986). 

14. По странам бедность обострилась в результате неодинакового 
распределения земли и других ресурсов. Быстрый рост населения по-
мешаш повышению жизненного уровня населения. Эти факторы в соче
тании с ростом спроса на торговое использование хорошей за4ЛИ,во 
многих случаях с целью выращивания культур для экспорта, заставили 
многих фе^шеров, трудящихся ргщи обеспечения необходимых средств к 
существованию, переходить на использование более бедных земель и, 
таким образом, лишили их всякой надежды на участие в экономической 
жизни своих народов. в этих условиях получилось так, что культи
ваторы, KOTojaae по тргщиции переходили от одной культуры И одного 
сектора к другому, которые однажды вырубали леса, выращивали раз
ные культуры, затем давали лесу необходимое время для восстановле
ния, теперь не имеют ни достаточно земли, ни времени, необходимого 
для восстановления леса. Таким образом, лесные ресурсы разрушают
ся, в результате чего во многих случаях возникгиот бедные сельскохо
зяйственные угодья, которые не могут содержать тех, кто их обраба
тывает. Распространение возделывания культур на крутые склоны 
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Когда люди разрушают растительность, чтобы получить землю, 
пишу, корм, топливо или лесоматериалы, почва больше не защище
на. Дожди образуют поверхностный сток, и почва размывается. 
Когда почвы нет, вода не задерживается и земля не в состоянии 
производить необходимое количество пищевых продуктов, кормов, 
топлива и лесоматериалов, в результате чего люди вынуждены пе
реходить на новые земли и вновь начинать тот же процесс. 

Все проблемы, связанные с крупными бедствиями в Третьем ми
ре, являются по существу нерешенными проблемами развития. Та
ким образом, предупреждение бедствий является в первую очередь 
одним из аспектов развития, и оно должно быть фактором развития, 
которое осуществляется в устойчивых пределах. 

Одд Грани 
Генеральный секретарь 
Норвежского красного креста 
МКОСР, публичные слушания 
Осло, 24-25 июня 1985 г. 

увеличивает эрозию почвы во многих холмцатых районах, как в разви-
вгиащихся, так и в экономически развитых странах. Во многих доли
нах рек площади, которые хронически подвергаются наводнениям, те-
neiib используются для сельского хозяйства. 

15. Эта ситуация ведет к росту числа бедствий. В семидесятые го-
ежегодно погибало от "природных бедствий" в шесть раз больше лю

дей, чем в шестидесятые годы; за этот же период число пострадавших 
увеличилось в два раза. Засуха и наводнения, бедствия, вызываемые 
широко распространенным обезлесением и истощением почв, значительно 
увеличились в абсолютных цифрах. В шестидесятые годы от засухи 
страдади ежегодно 18,5 млн. человек; в семидесятые годы - 24,4 мил
лиона. В шестидесятые годы ежегодно было 5,2 млн. человеческих 
жертв в результате наводнений, по сравнению с 15,4 млн. в семидеся
тые годы 3/. Еще не имеется данных за восьмидесятые годы, но по
скольку это десятилетие характеризовадось большими бедствиями, по-
ди^щмому, преобладада анадогичная тенденция - засуха в Африке, Ин
дии и Латинской Америке и наводнения во многих районах Азии, в раз
ных частях Африки и в регионе Анд в Латинской Америке. 

16. Большая часть жертв таких бедствий приходится на наиболее бед
ную часть населения в экономически бедных странах, где фермеры, тру-
дтщл&ся на обеспечение необходимых средств к существованию, делают 
Обрабатываемую ими землю более подверженной засухе и наводнениям в 
результате использования неплодородных площадей и где бедные кре
стьяне становятся более уязвимыми в отнршении всех бедствий, посколь
ку они живут на крутых склонах и на незащищенных берегах - единст
венные свободные земли для их лачуг. Из-за недостатка пищевых про
дуктов и резервов иностранной валюты их экономически весьма слабые 
правительства не подготовлены к тому, чтобы справляться с такими 
катастрофами. 
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17. Связь между кризисным состоянием окружающей среды и бедствия
ми, связанными с развитием, наиболее очевидна в странах, располо
женных к югу от Сахары. Производство продовольствия на душу насе
ления, которое сокращается с шестидесятых годов, резко снизилось во 
время засухи восьмидесятых годов, и в период наибольшей напряясенно-
сти с пищевыми продуктами около 35 млн. людей оказались под угрозой 
гибели. Истощение земли человеком и продолжительная засуха грозят 
превратить пастбища района Африканского Сахеля в пустыню 4/. Ни 
один другой регион не стрещает более трагически от заколдованного 
круга бедности, ведущей к экологической дегргщации, которая, в свою 
очередь, ведет к еще большей бедности. 

2. Рост 

18. В некоторых частях света, в особенности с середины пятидеся
тых годов, рост экономики и развитие в значительной степени содей
ствовали повышению жизненного уровня и качества жизни. Многие про
дукты и технология, которые были использованы в этом процессе, явля
ются материале- и энергоемкими, и их использование связано со значи
тельным загрязнением окружающей среды. Последствия для'окружающей 
среды более значительны, чем когда-либо раньше в истории человека. 

19. За истекшее столетие потребление ископаемых топлив возросло 
почти в тридцать раз, а промышленное производство увеличилось бо
лее, чем в пятьдесят раз. Основная доля этого роста - прич«4 око
ло 3/4 в отношении ископаемых топлив и несколько более 4/5 в отно
шении промышленного производства - имела место после 1950 года. Го
довой рост выпуска промышленной продукции теперь, видимо, соответ
ствует общему объему продукции, произведенной в Европе в конце 30-х 
годов 5/. Каждый год включает теперь десятилетия промышленного ро
ста- и экологические нарушения,- что являлось основой довоенной евро
пейской экономики. 

20. Кроме того, экологические проблемы возникают в связь с более 
традиционными видами производства. За истекшие сто лет было под
готовлено больше земли для долговременной культивации, чем за все 
прошпые века существования человека. Вмешательства в гидрологиче
ские условия увеличились. Массивные плотины, большинство которых 
было построено после 1950 года, запрудили значительную чарть речных 
стоков. В Европе и Азии использование воды достигло 10% годового 
стока; по прогнозам этот уровень повысится до 20-25% к концу нынеш
него столетия 6/. 

21. Влияние роста и повышение уровней доходов характеризуются дан
ными о распределении мирового потребления целого ряда ресурсоемких 
продуктов. Более богатые индустриальные страны расходуют большую 
часть металлов и ископаемых топлив мира. Даже в отношении пищевых 
продуктов существуют большие расхождения, в частности что касается 
более ресурсоемких продуктов.(См. таблицу 1-2). 

22. В последние годы индустриальные страны обеспечили рост своей 
экономики, расходуя меньше энергии и сырья на единицу продукхщи. 
Этот факт, а также усилия, направленные на уменьшение выброса за
грязняющих веществ, будут cпocoбcтвoвaт^ сдерживанию давления на 
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Товар 

Таблица 1-2 

Распределение мирового потребления 
средние показатели за 1980-1982 гг. 

Экономически развитые Развивающиеся страны 
страны (26% населения) (74% населения:)' 

Единицы Удельный вес На душу Удельный вес На душу 
потребле- в мировом насе- в мировом насе-
ния на потреблении ления потреблении ления 
душу на
селения 

(в %) (в %) 

Пищевые 
товары 

Калории ккал/ 
сутки 34 - 3 395 66 2 389 

Протеины г/сутки 38 99 62 58 
Жиры г/сутки 53 127 47 40 

Бумага кг/год 85 123 15 8 

Сталь кг/год 79 455 21 43 

Другие 
метгшлы кг/год 86 26 14 2 

Торговая 
энергия тэу/год 80 5,8 20 0,5 

Источник: , Оценки МКОСР на основе данных ФАО по странам. Статисти
ческий отдел ООН, ЮНКТАД, и Американская Ассоциация металлообраба
тывающих предприятий. 

биосферу. Однако по мере роста населения и повышения доходов по
требление энергии и материалов на душу населения увеличится в раз-
вивакадихся странах, что необходимо для удовлетворения основных по
требностей. При большем упоре на обеспечение эффективности исполь
зования ресурсов можно умерить этот рост, но в целом экологические 
проблемы, связанные с использованием ресурсов, будут проявляться 
более интенсивно в глобашьном плане. 
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3. Выживание 

23. Масштабы и сложность наших потребностей в природных ресурсах 
значительно увеличились по мере роста уровней населения и производ
ства. Природа щедра, но она хрупкая и превосходно сбалансирована. 
Имеются пороги, которые нельзя пересекать, не создавая угрозы для 
основной целостности системы. Теперь мы подошли вплотную ко мно
гим из атих порогов; мы должны постоянно иметь в виду угрозу вы
живанию самой жизни на Земле. Кроме того, скорость, с которой про
исходят изменения, в области использования ресурсов, оставляет мало 
времени для прогнозов и предупреждения непредвидимых последствий» 

24. "Тепхшчный эффект" - одна из таких угроз для систем поддержа
ния жизни - является прямым следствием растущего использования ре
сурсов. В процессе сжигания ископаемых топлив и рубки и сжигания 
леса выделяется двуокись углерода (СО2). Накапливание в атмосфе
ре СО2 и некоторых других газов задерживает солнечное излучение не
далеко от поверхности Земли, вызывая общее потепление. Это может 
привести к повышению уровня морей в течение ближайших сорока пяти 
лет; этого будет достаточно для затопления многих низкорасположен
ных прибрежных г'ородов и дельт рек. Кроме того, это может резко 
нарушить сельскохозяйственное производство и торговые системы в на
циональном и международном плане 7/. 

25. Другая угроза возникает в связи с истощением слоя атмосферно
го озона газами, выделяемыми в процессе производства пенопродуктов 
и использования холодильных агентов и аэрозолей. Значительная пот 
теря озона может иметь катастрофические последствия для здоровья 
людей и скота и для некоторых видов жизни у основы морской пищевой 
системы. Обнаруженная в 1986 году брешь в слое озона над Антарк
тикой свидетельствует о возможности более быстрого истощения, чем 
это предполагалось раньше 8/. 

26. Разные загрязнители воздуха убивают деревья и озера, а также 
наносят ущерб зданиям и культурным сокровищам, находящимся недале
ко, а иногда на расстоянии тысяч миль от мест их выделения. Под
кисление окружающей среды угрожает обширным районам Европы и Север
ной Америки, Центральная Европа в настоящее время получает еже
годно более одного грамма серы на каждый квадратный метр земли 9/. 
Гибель лесов несомненно повлечет за собой катастрофическую эрозию, 
заиление, наводнения и местные климатические изменения. Ущерб от 
загрязнения воздуха также наблюдается в некото1Я«1Х развивающихся 
странах, вступивших недавно в процесс индустриализации. 

27. Применяемые в настоящее время методы сброса токсических отхо
дов, в частности отходов химической промышленности, связаны с не
приемлемым риском. Радиоактивные отходы ядерной промышленности 
остаются опасными в течение столетий. Многие из тех, кто подвер
гается этой опасности, не имеют никакой пользы от деятельности, в 
результате которой возникают эти отходы. 

28. Опустынивание - процесс, в силу которого засушливая и полу
засушливая земля становится экономически непродуктивной,- и обширное 
обезлесение являются другими примерами крупных угроз целостности 
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Замечательные достижения прославленной индустриальной револю
ции ставятся в последнее время под вопрос главным образом в свя
зи с окружаивдей средой, которой раньше не уделялось внимания. 
Тогда считали, что небо столь широкое и ясное, что ничего не мо
жет изменить его цвета; что наши реки столь велики, а их воды 
столь обильны, что никакие масштабы человеческой деятельности 
никогда не смогут изменить их качества; и что на свете столько 
деревьев и естественных лесов, что им никогда не придет конец. 
Ведь они вновь растут. 

Теперь наши знания более обширны. Тревожные темпы оголеяяя 
поверхности Земли от ее естественного растительного покрова, по-
видимс»4у, указывают на то, что свет может в скором времени ли
шиться деревьев в результате их уничтожения в процессе деятельно' 
сти человека в области развития. 

Виктория ЧГитепо 
Министр природных ресурсов 
и туризма 
Правительство Зимбабве 
МКОСР, церемония открытия 
Хараре, 18 сентября 1986 г. 

региональных экосистем. С опустыниванием связаны сложные взаимодей
ствия между людьми, землей и климате»!. Сложные условия производст
ва пищевых продуктов для существования, товарных культур и мяса в 
засушливых и полузасушливых районах способствуют этому процессу. 

29. Ежегодно шесть миллионов гектаров превращаются в пустыню 10/. 
За три десятилетия это составит примерно территорию Саудовской Ара
вии. Свыше 11 млн. гектаров тропических лесов разрушеиотся ежегод
но, что за 30 лет будет соответствовать территории,примерно равной 
Индии 11/. Помимо прямых и зачастую драматических последствий в не
посредственно затронутых районах, прилегающие районы страдают от 
распространения песков или от изменения водных режимов и повышенно
го риска эрозии почвы и заиления. 

30. В результате гибели лесов и других девственных территорий ис
чезают различные виды растений и животных и резко сокращается гене
тическое разйообразие мировых экослстем. Этот процесс лишает ны
нешние и будущие поколения генетического материала, который необхо
дим для улучшения разновидностей культур, для обеспечения их боль
шей стойкости в отношении погодных факторов, паразитов и болезней. 
Утрата различных видов и разновидностей, из которых многие еще не 
изучены наукой, лишает нас важных лекарств и промышленных химических 
веществ. Она лишает нас безвозвратно созданий красоты и части на
шего культурного наследия; она уменьшает биосферу. 

31. Многие риски, являпощиеся результатом нашей производственной 
деятельности и применяемой Не1ми технологии, пересекгиот национгшъные 
границы; многие из них имеют глобальное значение. Хотя деятельность. 
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которая ведет к возникновению этой опасности, сгг-редотсчена главным 
образом в небольшом числе стран, возникающие риски затрагивают всех, 
как богатых, так и бедных: тех, кто извлекает из них выгоду, и тех, 
кто не имеет никакой пользы от них. Большинство людей, которых эти 
риски затрагивают, оказывают весьма незначительное влияние на про
цессы принятия решений, регулирующих эти виды деятельности. 

32. У нас имеется мало времени для необходимых мероприятий. В не
которых случаях мы, возможно, уже подошли весьма близко к нарушению 
критических порогов. Это верно на местном и региональном уровнях в 
отношении таких угроз, как опустынивание, обезлесение, токсические 
отходы и подкисление; это относится также глобально к таким ухфо-
зам, как потепление климата, истощение озона и утрата различных ви
дов. Риски увеличиваются быстрее, чем наша способность принимать 
соответствующие контрмеры. 

33. Возможно, наиболее страшной угрозой для окружающей среды Земли 
и устойчивого прогресса человека и его выживания является опасность 
ядерной войны, которая с каждым днем увеличивается в результате про
должающейся гонки вооружений и ее распространения в космос. Стрем
ление к более надежному будущему может иметь смысл лишь при условии 
более решительных усилий, направленных на отказ и прекращение раз
вития средств массового уничтожения. 

4. Экономический кризис 

34. Экологические трудности, с которыми нам приходится иметь дело, 
не являются новыми, но лии1ь недавно мы начали понимать их сложность. 
Раньше наша главная забота была сосредоточена на последствиях эко
номического развития для окружающей среды. Сегодня мы должны в 
равной степени обращать наше внимание на то, каким образом экологи
ческая деградация может замедлить или повернуть вспять процесс эко
номического роста. в одной области за другой экологическая дегра
дация подрывает потенциал развития. Эта основная связь резко про
явилась в 80-е годы во время кризисов, связанны:: с окружающей средой 
и развитием. 

35. Замедление экономического роста и стагнация мировой торговли 
в 80-е годы подвергли сомнению способность всех стран должным обра
зом реагировать на трудности и приспособляться к новьа4 
условиям. Развивгиощиеся страны, которые зависят от экспорта сырье
вых продуктов, особенно пострадали от падения цен ка эти товары. 
Между 1980 и 1984 гг. потери развивающихся стран в связи со сниже
нием доходов от экспорта составили примерно 55 млрд. долларов США 
в результате падения цен на сырьевые товары. Этот удар был особен
но ощутительным для Латинской Америки и Африки 12/. 

36. Вследствие этого периода замедленного роста мировой экономи
ки, а также возросших обязательств по оплате процентов по долгам 
и снижения поступлений финансовых средств, многие развивающиеся 
страны столкнулись с острым экономическим кризисом. Свыше полови
ны раэвивакяцихся стран испытали сокращение литиевого ВВП в 1982-
1985 гг., причем ВВП на душу населения понизился по всем развиваю
щимся странам в целом в 80-е годы примерно на 10?-. (СаМ, табли
цу 1-3) . 
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Таблица 1-•3 

Годовой рост валового внутр» 
в развивающихся странах. 

îHHero продукта 
1976-1985 гг. 

Показатель 1976-
1980 ^^^^ 1982 1983 1984 1985 

(в %) 

Вгшовой 
внутреннего 
продукт 
по всем развиваю
щимся странам 4,9 1,3 ' 0,2 0,8 2,1 2,5 

Развивающиеся 
страны, за исклю
чением крупных 
стран 4,5 1,0 -0,6 0,1 1,5 1,4 

ВВП на душу 
населения 
по всем развивгию-
щимся странам 2,4 -1,0 -2,1 -1,5 -0,2 -0,2 

Развивающиеся 
страны, за исклю
чением крупных 
стран 1,9 -1,5 -3,1 -2,4 -1,0 -1,1 

Источник: Department of International Economic and Social 
A f f a i r s , Doubling Development Finance: Meeting a Global 
Challenge, Views and Recommendations of the Committee on 
Development Planning (New York: Ш , 1986). 
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37. Ha плечи самых бедных людей в мире легло cêiMoe тяжелое бремя 
изменений в международной экономике. Вследствие этого значитель
но увеличились человеческие страдания и обострилась эксплуатация 
земли и природных ресурсов - с целью обеспечения выживания людей 
в краткосрочном плане. 

38. Многие международные экономические проблемы остгиотся нерешен
ными: задолженность развивающихся стран остается серьезной; рын
ки сырьевых товаров и энергии весьма неустойчивы; поступления фи
нансовых средств в развивающиеся страны крайне недостаточны; про
текционизм и торговые войны являются серьезной угрозой. В пери
од, когда многосторонние учреждения и правила более необходимы,чем 
когда-либо раньше, они утратили свою былую ценность. Понятие меж
дународной ответственности за развитие фактически исчезло. Наблю-
дгиотся тенденции спада многосторонних отношений и утверждения на
ционального доминирования. 

I I . НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАМ ОКРУЖДЩБЙ СРЕДЫ 
И РАЗВИТИЯ 

39. Прогресс человечества всегда зависел от технической изобрета
тельности людей и их способности участвовать в совместных действи
ях. Эти качества часто применялись конструктивно для обеспечения 
прогресса в области экономического и социс1льного развития и окру
жающей среды: например, в борьбе с загрязнением воздуха и воды и 
в связи с повышением эффективности использования материалов и энер
гии. Во многих странах увеличилось производство пищевых продук
тов и сократились темпы роста населения. Успехи в области техно
логии, в частности в медицине, получили широкое распространение. 

40. Но этого недостаточно. Неудачи в обрадении с окружающей 
средой и неспособность обеспечить устойчивое развитие грозят ошело
мить все страны. Окружающая среда и развитие не являются отдель
ными проблемами; они неумолимо взаимосвязаны. Развитие не может 
осуществляться, когда экологическая база ресурсов ухудшается. Не
возможно обеспечить охрану окружающей среды, когда экономический 
рост не учитывает финансовые убытки, связанные с разрушением окру
жающей среды. Эти проблемы не могут решаться отдельно разроз,нен-
ными учреждения»»! и политическими мероприятиями. Они взаимосвя
заны в рамках сложной системы причин и последствий. 

41. Во-первых, экологические факторы напряжения связаны между со
бой. Так, например, обезлесение, в результате ускорения стока, 
ускоряет эрозию почвы и заиление рек и озер. Загрязнение воздуха 
и кислование почв участвуют в процессе уничтожения лесов и озер. 
Эта связь означает, что необходимо решать одновременно несколько 
различных проблем. Успех в одной области, например в охране ле
сов, может увеличить шансы успеха в другой области, например в 
борьбе с нерациональным использованием почвы. 

42. Во-вторых, экологические факторы напряжения и схемы экономи
ческого развития взаимосвязаны. Так, например, политика в обла
сти сельского хозяйства может быть первопричиной деградгщии земли. 
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Как долго можем мы еще без риска утверждать, что окружающая 
среда - это не экономика, не здоровье, не предпосылка к разви
тию, не основа отдыха? Реально ли рассматривать нас C C I M H X как 
руководителей организма, который называют окружающей средой, 
который является посторонним по отношению к нам, альтернативой 
по отнсииению к экономике, слишком дорогостоящей ценностью с точ
ки зрения ее защиты в экономически трудные времена? Когда наша 
деятельность организуется на базе этого предположения, возника
ют весьма опасные последствия для нашей экономики, здоровья и 
роста Промышленности. 

Мы только теперь начинаем понимать, что мы должны найти аль
тернативу для нашего укоренившегося поведения, которое характе
ризуется тем, что мы обременяем будущие поколения, утверждая, 
Ч.ТО можно делать выбор между экономикой и окружающей средой. В 
долгосточном плане этот выбор становится иллюзией с болезненны
ми последствиями для человечества. 

Чарльз Качья 
Член Парламента 
Палата Общин 
^IKOCP, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая д986 г. 

водных ресурсов и necHot-o хозяйства. Политика в области энергети
ки связана .с глобальными последствиями тепличного хозяйства, с кис-
лованием и обезлесением в результате рубки лесов на дрова во многих 
развивающихся странах. Все эти факторы являются угрозой для эко
номического развития. Поэтому экономика и экология должны быть 
полностью интегрированы в процессе принятия решений и подготовки 
згисонов не только для охраны окружающей среды, но также для защиты 
и стимулирования развития. Экономика не касается только создания 
богатств, а экология не относится только к охране природы; оба по
нятия в равной мере касаются улучшения судьбы человечества. 

43. в-третьих, экологические и экономические проблемы связаны со 
МНОГИМИ социальными и политическими фактореили. Так, например, 
быстрому росту населения, который оказывает столь глубокое влияние 
на окружащую среду и развитие во многих регионах, частично способ
ствуют такие факторы, как положение женщин в обществе и другие куль
турные ценности. Кроме того, экологические проблемы и неравномер
ное развитие могут увеличить социальные противоречия. Можно утверж
дать, что распределение различных элементов власти и влияния в об
ществе находятся в центре большинства проблем, касающихся окружаио-
щей среды и развития. Поэтому новые подходы должны быть связаны 
с выработкой программ социального развития, в частности с целью 
улучшения положения женщин в обществе, охраны наиболее слабых групп 
населения и содействия участию в принятии решений на местном уровне. 

44. Наконец, аспекты, тесно связанные со всей системой, действуют 
не только внутри'стран, но и между странами. Национальные границы 
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Для успешного продвижения в решении глобальных проблем мы 
должны разработать новые методы мышления, выработать новые мо-
ргшьные и ценностные критерии и, несомненно, новые формы чо-
ведения. 

Человечество находится на пороге нового этапа своего разви
тия. Мы должны не только способствовать расширению его .мате
риальной, научной и технической базы, но, что самое главаре, 
мы должны содействовать формированию новых ценностей и- гумани
стических стремлений в человеческой психологии', поскот>ку муд
рость и человечность являются "вечнь»4И истинами'', которые обра
зуют основу человечества). Мы нуждаемся в новых социальных, 
мррад'ьных, научных и экологических концепциях, которое лолжны 
быть определены новыми условиями жизни человечества сегодня и 
в будущем. 

И.Т. Фролов 
Главный редактор журнала 
"Коммунист" 
МКОСР, публичные слушания 
Москва, 8 декабря 1986 г. 

стали столь пористыми, что традиционные различия между вопросами 
локального, национального и международного значения стали расплыв
чатыми. Экосистемы не останавливаются перед национальными грани
цами. Загрязнение вод проникает в реки, озера и моря,.через кото
рые проходят границы нескольких стран. Атмосфера переносит за-
,-рязнение воздуха на большие расстояния. Крупные катастрофы, в 
частности происходящие в ядерных реакторах или на заводах или скла
дах, содержащих токсические вещества, могут иметь весьма обширные 
региональные последствия. 

45. Многие звенья связи между окружающей средой и экономикой дей
ствуют глобально. Так, например, сельское хозяйство индустриаль
ных стран с рыночной экономикой, получаиощее крупные субсидии и по
ощряемое различными мерами, создает излишки, которые давят на" цены 
и прлфывают жизнеспособность зачастую запущенного сельского хозяй
ства д развивающихся странах. Почва и другие экологические ресур
сы страдают в обеих системах. Каждая страна способна разработать 
национальную сельскохозяйственную политику, рассчитанную на обеспе
чение краткосрочных экономических и политических выгод, но ни одна 
страна не в состоянии самостоятельно вырабатывать эффективные меро
приятия, касающиеся финансовых, экономических и экологических по
следствий сельскохозяйственной и торговой политики других стран. 

46. В прошлом за вопросы, связанные с окружающей средой, были от
ветственны министерства и учреждения по проблемам окружающей сре
ды, которые осуществляли незначительный контроль или вообще не кон
тролировали разрушения, причиняемые политикой и мероприятиями в обла
сти развития сельского хозяйства и промышленности, градостроитель
ства, лесного хозяйства и транспорта. Общество не сумело возло
жить ответственность за ущерб, причиняемый окружающей среде, на 
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Вы очень мало говорите о жизни, вы слишком много говори
те с выживании. Очень важно помнить о том, что, когда бол̂ ыве 
нет возможности жить, начинается возможность выживания..,Здесь 
в Бразилии, в частности в Амазонском районе, есть лвюя, кото
рые еще живут, а эти еще живые люди не хотят опуститься до 
уровня выживания. 

Оратор из зала 
МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 г. 

отраслевые министерства и учреждения, политика KOTOI»X - причина 
di^otó ущерба. таким образом, наша управленческая практика в об
ласти окружающей среды бНша дЬ сих пор сосредоточена на ус±ранении 
причиняемого ущерба: лесовосстановление, мелиорация пус1ывных зе-* 
мель, восстановление окружакхЦей^cpejtwi в городски^с .района}1, dâeeta' 
новление природных жилищ и восстановление девственных участков тер
ритории. Для того чтобы прехсвидеть и предупреждать ущерб для окру
жающей среды, необходимо принимать меры к гаму, чтобы экологические 
аспекты политики рассматривались одновременно с экономическими,тор
говыми, энергетическими, сельскохозяйственными и другими аспектами. 

47. В большинстве стран политика и мероприятия в области окружаю
щей среды направлены на симптомы роста, причиняющего ущерб; эта 
деятельность характеризовалась прогресссяд и положительными резуль
татами, и ее следует продолжить и усилить. но этого недостаточно. 
Теперь требуется новый подход, при котором все страны стремились 
бы к такому типу развития, который объединит производство с сохра
нением и повышением значения ресурсов и который свяжет их с обест 
перечением для всех приличного жизненного уровня и справедливого 
доступа к ресурса№1. 

48. Понятие устойчивого развития предусматривает рамки для инте
грации политики в области окружгиощей среды и стратегии в области 
развития, причем в данном контексте термин "развитие" применяется 
в самсяя широком понимании. Это слово часто применяется как отно
сящееся к процессам экономических и социальных изменений в Третьем 
мире. Но интеграция окружающей среды и развития необходима во 
всех странах, как в богатых, так и в бедных. Осуществление устой
чивого развития требует изменений во внутренней и международной 
политике каждой страны. 

49. Устойчивое развитие стремится учитывать потребности и стрем
ления настоящего времени, не ставя под угрозу способность учитывать 
их в будущих условиях. Вовсе не требуя прекращения экономического 
роста, оно признает, что проблемы бедности и экономической отста
лости не могут быть решены, если у нас не будет новой эры роста, 
в процессе которой развивающиеся страны будут играть большую роль 
и обеспечивать крупные выгоды. 
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50. Экономический рост всегда влечет за собой риск экологическо
го ущерба, поскольку он оказьшает усиленное давление на ресурсы 
окружающей среды. Но инициаторы политики, руководствующиеся кон
цепцией устойчивого развития, будут неизбежно стремиться к обеспе
чению того, чтобы растущая экономика стран оставалась тесно связан
ной с их экологическими корнями и чтобы эти корни были защищены и 
обеспечены необходимым питанием с таким расчетом, чтобы они могли 
выдержать экономический рост в течение длительного периода. Таким 
образом,охрана окружающей среды тесно связана с концепцией устой
чивого развития. 

51. Невозможно выработать единую долговременную програилму, по
скольку социально-экономические системы и экологические условия 
значительно расходятся по странам. Каждой стране придется выра
ботать свою собственную конкретную прогргииму мероприятий. Тем не 
менее, несмотря на эти различия, устойчивое развитие надлежит рас
сматривать как глобальную задачу. 

52. Ни одна страна не может развиваться изолированно от других 
стран. Следовательно, осуществление устойчивого развития требу
ет новой ориентайхии в международных отнсяиениях. Долгосрочный 
устойчивый рост требует глубоких изменений, которые позволят обес
печить такие условия для торговли и движения кашиташов и технологии, 
которые будут более справедливы и будут лучше учитывать экологиче
ские требования. 

53. Детали механизма более интенсивного международного сотрудни
чества, необходимого для обеспечения устойчивого развития, будут 
расходиться по секторам и по отношению к определенным учреждениям. 
Однако весьма важно, чтобы процесс перехода к устойчивому развитию 
находился под совместным контролем всех стран мира. Единство че
ловеческих потребностей требует наличия действукицей многосторонней 
системы, уважающей демократический принцип согласия и признающей 
тот факт, что не только Земля одна, но что и мир один. 

54. В последующих главах мы рассмотрим эти вопросы побробнее и 
выдаинем ряд конкретных предложений для борьбы с кризисами находя
щегося под угрозой будущего. В целом наиш доклад является посла
нием надежды. Однако эта надежда обусловливается установлением 
новой эры международного сотрудничества на базе условия, что каж
дый человек - нынешнего и грядущих поколений - имеет право на жизнь, 
на приличные условия жизни. Мы убеждены, что международное сооб
щество может и должно подняться до уровня, необходимого для обес
печения устойчивого развития человечества. 
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В НАПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

1. Устойчивое развитие является развитием, которое удов
летворяет потребности настоящего времени, но которое не ста
вит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности. Оно включает два ключевых поня
тия: 

в понятие "потребностей", в частности, потребностей, 
необходимых для существования бедных людей на свете, 
которые полжны быть предметом первостепенного приоритета; 

а понятие ограничений, возлагаемых состоянием технологии 
и организацией общества на способность окружгиощей среды 
удовлетворять нынешние и будущие потребности. 

2. Следовательно задачи экономического и социального разви
тия должны быть -определены с точки зрения устойчивости во 
всех странах - в экономически развитых или развивающихся 
странах, в странах с рыночной экономикой или плановой эконо
микой. Толкование этих понятий неодинаковое, но они должны 
иметь некоторые общие характеристики и исходить из консен
суса относительно основной концепции устойчивого развития и 
из широкой стратегии для его осуществления. 

3. С развитием связано прогрессивное преобразование экономи
ки и общества. Путь развития, который является устойчивым в 
физическом смысле, теоретически может быть использован даже 
в строгих социальных и политических рамках. Но физическая 
устойчивость может быть обеспечена лишь при условии, что по
литика развития уделяет внимание таким соображениям, как из
менение в отношении доступа к ресурсам и распределени» затрат 
и доходов. Даже узким пониманием физической устойчивости пре
дусматривается забота о социальной справедливости между поко
лениями, забота, которая логически должна быть распростране
на на справедливость в пределах каждого поколения. 

1. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

4. Удовлетвлрение человеческих потребностей и стремлений 
является основной задачей развития. Важные для жизни потреб
ности большого количества людей в развивающихся странах -
в пище,- одежде, крове, работе - не удовлетворяются, но кроме 

основных потребностей у этих людей законные стремления к 
лучшему качеству жизни. Мир, которому свойственны бедность и 
несправедливость будет всегда подвержен экологическим, и дру
гим кризисам. Устойчивое развитие требует удовлетворения ос
новных потребностей всех и предоставления всем возможности 
удовлетворять свои стремления к лучшей жизни. 

5. Уровни жизни, которые выходят за пределы основного мини
мума, устойчивы лишь в том случае, если нормы потребления всю
ду направлены на долгосрочную устойчивость. Многие из нас 
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живут сверх экологических средств мира, например, что касает
ся наших условий потребления энергии. Социальные и культурные 
факторы определяют потребности; устойчивое социальное и эконо
мическое развитие требует принятия мер, содействующих развитию цен
ностей, которые поощряют соблюдение норм потребления, отвеча
ющих экологическим возможностям и к которым все могут стремить
ся. 

6. Удовлетворение основных потребностей зависит частично от 
достижения всего потенциала роста; устойчивое развитие опре
делено требует экономического роста в тех местах, где указан
ные потребности не удовлетворяются. В других местах оно может 
соответствовать экономическому росту при условии, что содер
жание роста отражает широкие принципы устойчивости и неэксп
луатации других. Но одного экономического роста недостаточно. 
Высокие уровни производственной деятельности и широкораспро
страненная бедность могут сосуществовать и могут быть угрозой для 
окружающей среды. Поэтому устойчивое развитие требует от об
щества удовлетворения человеческих потребностей путем увеличе
ния производственного потенциала и обеспечения справедливых для 
всех возможностей. 

7. Рост численности населения может увеличить требования 
к ресурсам и замедлить повышение жизненного уровня в районах, 
где лишения широко распространены. Трудности зависят не толь
ко от численности населения, но и от распределения ресз^рсов, 
поэтому устойчивое развитие может осуществляться лишь в том 
случае, если демографическое развитие сочетается с эволюцией 
производственного потенциала экосистемы. 

8. Общество может многими путями подорвать свою способность 
удовлетворять основные потребности своего народа в будущем, 
например, посредством сверхэксплуатации ресурсов. Соответсвую-
щее направление технологического развития может способствовать 
решению некоторых непосредственных проблем . во привести к 
еще большим проблемам. Плохо подготовленное развитие может ра
дикальным Образом ухудшить условия жизни обширных групп насе
ления . 

9. Прочно обосновавшееся сельское хозяйство, переброска 
водостоков, добыча минеральной руды, выбросы тепла и вредных 
газов в атмосферу, торговые лесные плошади и генетическая 
манипуляция являются примерами вмешательства людей в природные 
системы процесса развития. До недавнего времени такие вмеша
тельства были небольшими по масштабу и их влияние было огра-
нн<1ено. Вмешательства в настояшее время более радикальные 
по масштабу и влиянию и угрожают системам поддержания жизни 
на земле как в локальном, так и в глобальном плане. Но та
кая эволюция необязательна. Устойчивое развитие по меньшей ме
ре не должно ставить под угрозу природные системы, от которых 
зависит жизнь на земле: атмосферу, водные ресурсы, почву и 
живые существа. 

10. Экономический рост не имеет установленных границ в от
ношении численности населения или использования ресурсов, за 
которыми находится экологическая катастрофа. Имеются раз
личные границы или пределы использования энергии,материалов,водных 
ресурсов и земли. Многие из этих пределов проявляются в большей 
мере в виде растущих расходов и сокращающихся доходов, нежели 
в виде внезапной утраты какой-либо базы ресурсов. Накопление 
знаний и развитие технологии могут способствовать увеличению 
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предельно допустимой нагрузки базы ресурсов . Но существуют 
конечные пределы, и соображения устойчивости развития требуют, 
чтобы задолго до их достижения мир обеспечил справедливый 
доступ к ресурсам, находящимся под напряжением,и изменил 
направление технологических усилий для того, чтобы уменьшить 
давление. 

Из-за отсутствия контактов группы по оказанию помощи 
в области окружгиощей среды, населения и зкономического и 
социального развития действовали разрозненно слишком долгое 
время, в результате чего мы не чувствовали общности наших 
интересов и не отдавали себе отчета в масштабах ваших 
совместных сил. К счастью, этот пробел заполняется. Мы те
перь знаем, что то, что нас объединяет имеет значительно 
,большее значение, чем то,что вас разделяет. 

Мы признаем, что бедность, экологическая деградация 
н рост численности населения тесно связаны и что ни одна 
из этих фундаментальных проблем не может успешно рассмат
риваться изолированно от других проблем. Либо мы добьем
ся успеха вместе, либо мы все вместе потерпим неудачу. 

Выработка обшеприемленого определения "устойчивого 
развития" остается вызовом для в с ^ актеров процесса раз
вития . 

"Making Соштоп Cause" U.S.- Based 
Development, Environment, 
Population NGOs 
MKOCP, Публичное слушание 
Оттава, 26-27 мая 1986 г. 

11. . Ясно, что экономический рост и развитие влекут за собой 
изменения в физической экосистеме. Всюду экосистемы не мо
гут оставаться без изменений. Лес может истощиться в одной 
части водного потока и расшириться в другом месте, что ве 
является отрицательным явлением, если эксплуатация планирова
лась и если было учтено влияние происшедших изненеьий на 
темпы эрозии почвы, гидрологический режим и генетические поте
ри, в обшем, возобновляемые ресурсы, как например, леса и 
рыбные запасы, не будут истощены, если коеффиииент использо
вания находится в пределах регенерации и естественного роста. 
Но большинство возобновляемых ресурсов .являются частью сложной 
и взаимосвязанной экосистемы, и максимальная устойчивая доход
ность должна быть определена с учетом последствий эксплуата
ции для всей системы. 

12. Что касается невозобновляемых ресурсов (ископаемые топ
лива и минеральные руды), их использование уменьшает запасы, 
которые будут находиться в распоряжении будущих поколений. Но это 
не означает, что не следует использовать эти ресурсы. Вообще 
темпы истощения должны учитывать дефицитность этих ресурсов, 
наличность технологий, способствующих ограничению их истощения, 
и вероятность наличия заменителей. Следовательно, землю не 
следует деградировать дальше пределов разумной перспективы 
восстановления. В отношении руд и ископаемых топлив темпы 
истощения и упор на рециркуляцию и экономное использование 
ресурсов должны градуироваться с таким расчетом, чтобы данные 
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ресурсы ве были истощены до обеспечения приемлемых заменителей. 
В соответствии с требованиями устойчивого развития темпы ис
тощения веобновляемых ресурсов должны предусматривать как 
можно меньше возможных вариантов в будущем. 

13. Процесс развития обычно упрощает экосистемы и сокращает 
разнообразие видов. А виды, как известно, не восстанавливгиот-
ся. Исчезновение видов растений и животных может значительно 
ограничить выбор возможностей для будущих поколений. Поэтому 
устойчивое развитие требует сохранения видов растений и живот
ных. 

14. Так называемые даровые товары, как воздух и вода, тоже 
являются ресурсами. Сырье и энергия производственных процессов 
лишь частично преобразуются в полезные продукты. Остальная 
часть выходит в виде отходов. В соответствии с требованиями 
устойчивого развития отрицательное влияние на качество воз
духа, воды и других природных элементов должно доводиться до 
минимума, с таким расчетом, чтобы сохранить общую целостность 
экосистемы. 

15. По существу, устойчивое развитие является процессом из
менений, в котором эксплуатация ресурсов, направление капита
ловложений, ориентация технологического развития и учрежден
ческие изменения находятся в гармонии, повышают ценность те
кущего и будущего потенциала с целью удовлетворения челове
ческих потребностей и стремлений. 

11. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ОБЩИЕ 
ИНТЕРЕСЫ 

16. Устойчивое развитие было описано здесь в обших чертах. 
Как можно убедить людей в реальном мире действовать в общих 
интересах? Ответ находится частично в воспитании, в организа
ционном развитии и в наблюдении за соблюдением законов. Но 
многие проблемы истощения ресурсов и окружающей среды возни
кают в результате несоответствий в распределении экономи
ческого и политического могущества. Данное промышленное пред
приятие может быть безнаказанным в связи с недопустимыми уров
нями загрязнения воздуха и воды, потому что люди, которые осо
бенно страдают от этого загрязнения, бедные и неспособные жа
ловаться эффективным образом. Лес может быть уничтожен в ре
зультате чрезмерной рубки, потому что живущие там люди не 
имеют выбора или потому что лесоподрядчики обычно имеют боль
ше влияния, чем лесные жители. 

17. Экологические взаимодействия не уважают границ инди
видуальной собственности или политической юрисдикции. Так на
пример : 

о в районе водного потока методы обработки земли, 
которые фермер применяет вверх по течению потока, 
непосредственно сказываются на условиях ферм, на
ходящихся вниз по течению. 

D Ирригационные методы, пестициды и удобрения, приме
няемые на одной ферме, сказываются на производитель
ности соседних ферм, в частности, что касается не
больших хозяйств. 

D Эффективность заводского котла определяет коеффи-
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циент выброса сажи и вредных химических веществ 
и влияет на всех, кто живет и работает в этом райо
не. 

о Горячая вода, сбрасываемая тепловой эпектростан-
дией в реку или местное море, сказывается на рыб
ной ловле всех местных рыбаков. 

18. Тргшициоввые социальные системы признавали некоторые 
аспекты этой взаимозависимости и осуществляли общинный конт
роль над сельскохозяйственными работами и соблюдением тргши-
ционных прав, касающихся водных ресурсов и земли. Это наблю
дение за "соблюдением общих интересов" не обяза
тельно мешало росту и развитию, хотя оно, возможно, несколько 
ограничивало распространение технических новшеств. 

19. Взаимозависимость на местном уровне увеличилась вследст-
вии технологии, применяемой в современном сельском хозяйстве 
и промышленном производстве. Однако, в связи с этим резким 
скачком технического прогресса, растущим "огораживанием" 
общинных земель, эрозией общинных прав в лесах и В отношении 
других ресурсов и с расширением торговли и производства для 
рынка, как группы, так и отдельные лица постепенно лишаются от
ветственности за принятие решений. Эта эволюция все еще осу
ществляется во многих развивающихся странах. 

Если пустыня увеличивается, леса исчезают, недоедание 
все больше распространяется и люди в городских районах живут 
в весьма плохих условиях - это происходит не потому, что нам 
не достает ресурсов, но из-за политики, осуществляемой нашими 
правителями, элитой. Непризнание прав и интересов народа тол
кает нас в сторону положения, при котором лишь бедность имеет 
весьма процветающее будущее в Африке и мы надеемся, что ваша 
Комиссия, Международная комиссия, обратит внимание на эти пробле 
мы прав человека в Африке и отметит их. Потому что только 
свободные люди, люди, которые имеют права, которые являются 
зрелыми и ответственными гражданами - могут участвовать в 
развитии и в охране окружающей среды. 

Оратор из зала 
МКОСР, Публичное слушание, 
Найроби, 23 сентября 1986г. 

20. Общество не делится на категорию злодеев и на категорию 
жертв. Всем было бы лучше, если каждый человек учитывал бы влия
ние его или ее действий на других. Но никто не желает предпо
ложить, что другие люди будут вести себя таким социально же
лательным образом, и поэтому все продолжают руководствоваться 
узкими личными интересами. Сообщества или правительства мо
гут компенсировать эту изоляцию посредством законов, воспита
ния, налогов, субсидий и других методов. Должное наблюдение 
за соблюдением законов и строгое законодательство относите:ль-
но ответственности могут контролировать вредные побочные 
последствия. Наибольшее значение имеет эффективное участие 
в процессе принятия решений со стороны ^местных сообществ;это участие 
может способствовать формулированию и эффективному осуществление 
общих интересов. 
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21. Взаимозависимость не является просто местным явлением. 
В результате быстрого роста производства она охватила и между
народную сферу, причем ее проявления носят как физический, так 
и экономический характер. Наблюдаются глобальные и региональ
ные последствия загрязнения, которым затронуто более двухсот 
международных речных бассейнов и большое количество междуна
родных озер. 

22. Соблюдение обших интересов часто страдает в связи с тем, 
что территории политической юрисдикции и территории соответст
вующих влияний ве совпадают. Энергетическая политика в районе 
одной юрисдикции вызывает кислые осадки в другом районе. Поли
тика одного государства в области рыболовства затрагивает ин
тересы рыболовства в другом государстве. Не существует сверхна
ционального органа власти для решения таких проблем; охрана 
общих интересов может обеспечиваться лишь путем международного 
сотрудничества. 

23. Таким же образом способность данного правительства 
контролировать свою национальную экономику ограничена 
вследствие растущих международных экономических взаимодействий. 
Так например, в связи с внешней торговлей сырьевыми товарами проб
лемы грузоподъемности и нехватки ресурсов приобретают между
народное значение, (см. главу 3.) Если экономическая власть и 
доходы от торговли распределялись бы более справедливо, в об
щем, общие интересы признавались бы. Но доходы от торговли 
распределяются несправедливо и структура торговли, скажем, 
сахаром, затрагивает не только местное производство сахара, 
но и экономику и окружающую среду многих развивающихся стран, 
которые в значительной степени зависят от этого этого продукта. 

24. Поиск общих интересов был бы менее затруднительным, 
если бы все проблемы развития и окружающей среды имели ре
шения, в результате которых положение каждого было бы лучше. 
Это происходит редко; обычно имеются победители и проиграв
шие. Многие проблемы возникают в связи с несправедливым дос
тупом к ресурсам- Несправедливая структура земельной собствен
ности может привести к чрезмерной эксплуатации ресурсов на 
самых маленьких земельных участках с вредными последствиями 
как для окружающей среды, так и для развития. В международ
ном плане, монополистический контроль над ресурсами может 
заставить тех, кто не участвуют в их использовании, экс
плуатировать чрезмерным образом второстепенные ресурсы. Неоди
наковые возможности пользователей присваивать " бесплатные " 
товары - в местном, национальном и международном плане - яв
ляются еще одним проявлением несправедливого доступа к ресур
сам. В числе "проигравших" в конфликтах между окружающей сре
дой и развитием находятся те, кто пострадал больше их доли 
в причиненном загрязнением ущербе здоровью, собственности и 
экосистеме. 

25. По мере приближения системы к экологическим границам 
несоответствия обостряются. Так например, когда ухудшуются 
условия водного потока, бедные фермеры страдают больше, пото
му что они не в состоянии принять те антиэрозийные меры, кото
рые принимают более богатые фермеры. Когда качество городс
кого воздуха ухудшается, бедные люди в их более уязвимых рай
онах страдают больше от причиняемого здоровью ущерба, неже-
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ли богатые, которые обычно живут в более чистых районах. Когда 
минеральные ресурсы истошаются, те, кто включается в процесс 
индустриализации поздно, теряют доходы периода дешевых поста
вок. В глобальном плане, более богатые страны находятся в луч
шем финансовом и технологическом положении для борьбы с пос
ледствиями возможных климатических изменений. 

26. Таким образом, наша неспособность развивать понятие 
обших интересов в процессе устойчивого развития часто являет
ся продуктом относительного пренебрежения экономической и со-
цигшьной справедливостью внутри стран и между странами. 

111. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

27. Мир должен быстро выработать стратегии, которые позво
лят странам двинуться от их нынешних, зачастую, разрушительных 
процессов роста к развития в направлении устойчивого развития. 
Это потребует изменения политики во всех странах, как в плане 
их собственного развития, так и в отношении их влияния на 
возможности развития других стран.(В этой главе рассматривают
ся национальные стратегии. Необходимое изменение курса в 
международных и экономических отношениях рассматривается в 
третьей главе.) 

28. Критические задачи, касающиеся политики в области окру
жающей среды и развития и которые вытекают из концепции устой
чивого развития, включают: 

п оживление роста; 
о изменение качества роста; 
о удовлетворение основных потребностей в работе, пищевых 

продуктах, энергии, воде и санитарной профилактике; 
с обеспечение устойчивого уровня населения; 
в сохранение и развитие базы ресурсов; 
о реориентация технологии и контроль рисков; 
о охват окружающей среды и экономики процессом 

принятия решений, 

1. Оживление роста 
29. Как говорилось ранее, устойчивое развитие должно зани
маться проблемой большого числа людей, которые живут в абсо
лютной бедности - то есть тех людей, кто не в состоянии удов
летворять даже свои самые элементарные потребности. Бедность 
уменьшает способность людей использовать ресурсы устойчивым 
образом; она усиливает давление на окружающую среду. Большая 
часть абсолютной бедности приходится на развивающиеся страны; 
во многих странах она обострилась в результате экономической 
стагнации восьмидесятых годов. Необходимым, но не достаточ
ным условием ликвидации абсолютной бедности-сравнительно быст
рый рост доходов на душу населения в Третьем мире. Поэтому 
существенно выжное значение имеет принятие мер к тому, чтобы 
тенденции стагнирующего или сокращающегося роста настоящего 
десятилетия были радикально изменены. 

30. В то время как возможные темпы роста будут колебаться, 
необходимо обеспечить определенный минимум для оказания влия
ния на абсолютную бедность. Если рассматривать все развиваю
щиеся страны в целом, врядли можно расчитывать на то, что 
эти задачи могут быть выполнены при росте доходов на одного 
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человека ниже трех процентов, (см. вставку 2-1)Исходя из те
кущих темпов роста населения, для этого потребовался бы общий 
рост национального дохода порядка пяти процентов в год в 
развивающихся странах Азии, 5,5% в Латинской Америке и 6% в 
Африке и в Восточной Азии. 

31. Могут ли эти порядки величины быть достигнуты? Соглас
но статистическим данным, имеющимся по Южной и Восточной 
Азии за истекшие двадцать пять лет и, в частности, за пос
ледние пять лет, годовой рост 5% может быть достигнут в боль
шинстве стран, включая две самые крупные - Индию и Китай. 
В Латинской Америке среднегодовые темпы роста порядка 5% 
были достигнуты в шестидесятые и в семидесятые годы, но они 
значительно сократились ниже этого уровня в первой половине 
настоящего десятилетия, главным образом, из-за кризиса с 
долгами.1/ Оживление роста в Латинской Америке зависит от 
решения этого кризиса. В Африке темпы роста в шестидесятые и 
семидесятые годы колебались в пределах 4-4,5%, что по текущим 
темпам роста населения соответствует росту на душу населения 
всего лишь немногим больше одного процента.2/ Более того, в 
восьмидесятые годы рост почти прекратился и в двух третях 
стран доход на одного человека сократился.3/ Для достижения 
минимального уровня роста в Африке необходимо скорректировать 
краткосрочные несоответствия, а также устранить глубокие 
ограничения, действующие на процесс роста. 

32. Рост необходимо оживить в развивающихся странах, по
скольку именно в связи с ним звенья связи между экономическим 
ростом, уменьшением бедности и экологическими условиями дейст
вуют наиболее непосредственно. Экологам весьма трудно предус
мотреть, какие изменения произойдут, потому что системы чрез
вычайно сложные. Но развивсиошиеся страны являются частью 
взаимозависящей мировой экономики; их перспективы зависят 
также от уровней и структур роста в индустриальных странах. 
Среднесрочные перспективы индустриальных стран предусматри
вают рост три - четыре процента, что, согласно международным 
финансовым учреждениям, является необходимым минимумом для 
того, чтобы эти страны могли играть роль в развитии мировой 
экономики^ и эти темпы роста могут быть устойчивыми с точки 
зрения окружающей среды, если индустриальные страны будут 
иметь возможность продолжить начатое недавно переключение в 
содержании их роста в сторону менее материало-и-энергоемких 
видов деятельности, а также повышения эффективности использо
вания материалов и энергии. 

33. Поскольку индустриальные страны используют меньше 
материалов и энергии, они будут обеспечивать рынки меньших 
масштабов для сырьевых товаров и руд из развивающихся стран. 
Однако, если развивающиеся страны сосредоточат свои усилия на 
устранении бедности и удовлетворении основных человеческих 
потребностей, тогда внутренний спрос увеличится как на сель
скохозяйственные продукты, так и на промышленные товары и 
некоторые услуги. Следовательно устойчивое развитие связано 
с внутренним стимулированием роста в странах Третьего мира. 

34. Однако, во многих развивающихся странах рынки весьма 
не велики; для всех развивающихся стран рост экспорта, в 
частности, не традиционных продуктов, будет необходим для фи
нансирования импорта, спрос на который будет результатом 
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ВСТАВКА 2-1 

Рост, перераспределение и бедность 

1. Граница бедности проходит по уровню доходов, ниже которо
го для человека или семьи не доступны, на регуляр
ной основе^предметы первой необходимости. Процент насе
ления ниже этой границы зависит от национального дохода 
на одного человека и от способа его распределения. 
Как быстро может развивающаяся страна ликвидировать 
абсолютную бедность? Ответ расходится по странам, но 
многое можно извлечь из страндартного примера. 

2. Рассмотрим положение страны, в которой половина населе
ния живет ниже границы бедности и где распределение 
доходов домашних хозяйств представляется следующим 
образом: на верхнюю пятую часть домашних хозяйств при
ходится 50% общего дохода, на следующую пятую часть -
20%, на следующую пятую часть - 14%, на следующую пя
тую часть - 9% и на нижнюю пятую часть - всего 7%. Та
кова правильная характеристика положения во многих 
развивающихся странах с низким уровнем доходов. 

3. В этом случае, если распределение доходов остается 
без изменений, рациональный доход на одного человека 
должен удвоиться, прежде чем коеффициент бедности сокра
тится с 50 до 10%. Если доход перераспределен в поль
зу бедных, это сокращение может произойти быстрее-
Рассмотрим случай, в котором 25% дохода наиболее бога
той пятой части населения перераспределяется в равной 
мере по отношению к другим частям населения. 

4. Здесь предположения, касающееся перераспределения, 
отражают три толкования. Во-первых, в большинстве си
туаций политика перераспределения может действовать 
лишь в связи с увеличением доходов. Во-вторых, в раз
вивающихся странах с низким уровнем доходов 
излишки, которые можно использовать для перераспреде
ления, поступают исключительно от более состоятельных 
групп населения. В третьих, политика перераспределения 
не может быть нацелена достаточно точно, чтобы выгоды 
от нее коснулись лишь тех, кто находится ниже границы 
бедности; таким образом, некоторые выгоды улучшат 
положение тех, кто находится несколько выше этой гра
ницы. 

5. Количество лет, необходимое для сокращения коеффициента 
бедности с 50 до 10%, колеблется в следующих пределах: 

о 18-24 года при росте дохода на одного человека 
3%; 

о 26-36 лет при росте доходов 2% 
о 51-70 лет при доходе 1%. 

В каждом случае более короткий период связан с пере
распределением 25% растущего дохода наиболее богатой 
пятой части населения, а более длительный период -
объясняется отсутствием перераспределения. 

6. Таким образом, при росте национального дохода на одного 
человека лишь на 1% в год, период, необходимый для 
ликвидации абсолютной бедности, захватит значительную 
часть следующего столетия. Однако, если задачей являет
ся обеспечение движения мира в направлении устойчивого 
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развития к началу следующего столетия, необходимо по
ставить себе целью достижение минимум трехпроцентного 
роста национального дохода на одного человека, в ус
ловиях энергичного осуществления политики перераспреде
ления. 

быстрого развития. Как об этом говорится в главе 3, потре
буется реориентация международных экономических отношений в 
связи с устойчивым развитием. 

2. Изменения качества роста 

35. Устойчивое развитие связано не только с ростом. Оно тре
бует изменения содержания роста, для того чтобы он был ме
нее материало-и-энергоемким и более справедливым в плане 
его последствий. Эти изменения необходимы во ..всех странах, 
как часть пакета мер, направленных на сохранение экологи
ческих резервов, на улучшение распределения доходов и на 
уменьшение степени уязвимости в отношении экономических 
кризисов. 

36. Процесс экономического развития должен более солидно 
основываться на реальности капитальных резервов, которые 
его поддерживают. Это редко делается в экономически разви
тых или развивсоошихся странах.Например, доходы от эксплуа
тации лесного хозяйства обычно вычисляются с учетом стоимос
ти древесины и других полученных продуктов, за вычетом 
эксплуатационных расходов. Расходы по восстановлению леса 
не учитываются, за исключением тех случаев, когда фактически 
расходуются финансовые средства на такие работы- Таким 
образом, вычисление доходов от заготовки леса редко полностью 
учитывает потери будущих доходов, возникающие в результате 
деградации леса. Аналогичный неполный учет наблюдается в 
эксплуатации других природных ресурсов, в частности, в отно
шении тех ресурсов, которые не капитализируются в предприя
тиях или в национальных счетах: воздух, вода и почва. Во всех 
странах, богатых или.бедных, экономическое развитие должно 
полностью учитывать в своих измерениях рост улучшения или 
ухудшения природных запасов. 

37. Как было указано в предыдущем разделе, распределение 
доходов является одним из аспектов качества роста. Быстрый 
рост в сочетании с ухудшающимся распределением доходов может 
быть хуже более медленного роста в сочетании с перераспре
делением в пользу бедных людей. Так например, во многих раз
вивающихся странах внедрение крупномасштабного торгового 
сельского хозяйства может быстро обеспечить рост доходов, 
но в то же время может лишить собственности большое число 
мелких фермеров и может привести к тому, что распределение 
доходов будут более несправедливым. В долгосрочном плане 
такое развитие в таком направлении не может быть устойчивым. 
Оно разоряет многих людей и может увеличить давление на базу 
природных ресурсов в результате сверхкоммерциализации сельс
кого хозяйства и маржинализации фермеров, работающих для 
обеспечения средств существования. При обработка земли мел
кими хозяйствами развитие, возможно, будет медленнее в нача
ле, но при такой структуре легче обеспечить устойчивое раз-
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Часто впервые за всю историю люди стали понимать смысл 
их относительной бедности , и стремятся избавиться от нее и 
улучшить качество своей жизни. По мере материального прог
ресса люди едят и живут лучше; то, что раньше считалось 
роскошью, теперь постепенно рассматривается как предмет не
обходимости. В результате этой эволюции спрос на пищевые 
продукты, сырьевые материалы и электроэнергию увеличи
вается даже более высокими темпами, чем население. По мере 
роста спроса, все большие требования предъявляются к земле, 
чтобы она производила необходимые продукты. 

Д-р И.П. Гарбушев, 
Болгарская Академия Наук, 
МКОСР, публичное слушание 
Москва, 11 декабря 1986г. 

38. Экономическое развитие неустойчивое, если оно увеличи
вает уязвимость экономики в отношении кризисов. Засуха может 
заставить фермеров резать скот, необходимый для устойчивого 
производства в будущие годы. Снижение цен может привести к тому, 
что фермеры или другие производители чрезмерно используют 
природные ресурсы для сохраневия доходов на необходимом уров
не. Но уязвимость в отвошевии кризисов может быть уменьшена 
путем применения технологии, ограничивгиюшей производственные 
риски, путем выбора тех организационных вариантов, которые 
сокращают рыночные колебания, а также посредством создания 
резервов, в частности, что касается пищевых продуктов и иност
ранной валюты. Метод развития, в котором сочетается рост с 
сокращенной уязвимостью в отношении кризисов, более устойчив 
по сравнению с другими методами. 

39. Однако, недостаточно расширять гамму учитываемых 
экономических переменных величин. Устойчивость требует учета 
человеческих потребностей и благосостояния, включающих та
кие неэкономические переменные величины, как образование и 
здоровье в собственных интересах людей, чистый воздух и 'воду 
и охрану красоты природы. Она также должна действовать в пла
не устранения нетрудоспособности людей, принадлежащих к 
группам населения, многие из которых живут в экологически не
благоприятных районах, например, племена, живущие в лесах, 
кочевники пустынь, группы в отдаленных холмистых местностях 
и туземные народности Северной, Центральной и Южной Америки 
и Австрало-Азиатского региона. 

40. Изменение качества роста требует изменения нашего под
хода к мероприятиям в области развития с учетом всех их пос
ледствий. Так например, проект в области гидроэнергетики 
не следует рассматривать лишь как способ производства боль
шего количества электроэнергии; его влияние на местную окру
жающую среду и условия жизни местного населения должны быть 
учтены в любом соответствующем балансе. Следовательно, отказ 
от какого-либо гидро-энергетического проекта, ввиду того, что 
он нарушил бы редкую экологическую систему, можно считать 



Russian 
Page 70 

мерой прогресса, а не препятствием на пути развития.^/ Тем не 
менее в некоторых случаях соображения обеспечения устойчивос
ти могут быть связаны с,отказом от деятельности, которая в 
краткосрочном плане представляется в финансовом отношении прив
лекательной. 

41. Экономическое развитие и социальное развитие могут и 
должны взаимно усиливать друг друга. Денежные средства, израс
ходованные на образование и здравоохранение, могут повысить 
производительность труда людей. Экономическое развитие может 
ускорить социальное развитие, предоставляя соответствующие 
возможности группам населения, живущим в неблагоприятных усло
виях, или распространяя образование более быстро. 

3. Удовлетворение основных потребностей людей 

42. Ясно, что удовлетворение человеческих потребностей и 
стремлений, является целью производительной деятельности и 
поэтому, возможно, излишне отмечать его центральную роль в 
концепции устойчивого развития. Весьма часто бедность такова, 
что люди не могут удовлетворять свои потребности для выжива
ния, даже когда имеются необходимые товары и услуги. В то же 
самое время удовлетворение потребностей тех, кто не испыты
вает бедности, может иметь важные экологические последствияi 

43. Главная задача развития направлена на удовлетворение 
потребностей и стремлений увеличивеиощегося населения разви
вающихся стран. Самой основной из всех потребностей является 
потребность к средствам к существованию: то есть занятость. 
Между 1985 и 2000 г.г. рабочая сила в развивающихся странах 
увеличится почти на 900 миллионов, и ежегодно для 60 миллионов 
человек нужно будет создавать новые возможности для обеспече
ния средств к существованию.^/ Темпы и структура экономического 
развития должны создавать устойчивые возможности для труда 
в таком масштабе и на уровне производительности, который поз
волил бы бедным семьям достигнуть минимальных норм потребле
ния. 

44. Требуется больше пищевых продуктов не только для того, 
чтобы кормить большее число людей, но и для того, чтобы бороть
ся с недоеданием. В развивающихся странах, а также в индуст
риальных странах для пропитания каждого человека потребуется 
до 2000 года годовое увеличение калориен на 5% и протеинов 
на 5,8% в Африке; 3,4% и 4%^соответственно, в Латинской Амери
ке; и 3,5% и 4,5%, соответственнов Азии.^'^ Продовольственные 
хлеба и содержащие крахмал корнеплоды являются первостепенны
ми источниками калориев, в то время как протеины получаются, 
главным образом, из таких продуктов, как молоко, мясо, рыба, 
бобы и семена масличных культур. 

45. Хотя в настояшее время самое большое значение придает
ся, естественно, основным продуктам питания, приведенные выше 
перспективные оценки тоже подчеркивают необходимость обеспе
чить высокие темпы роста производства протеинов. В Африке 
эта задача характеризуется особой сложностью, ввиду недавнего 
снижения производства продовольствия на одного человека и 
наблюдаемых в настоящее время трудностей в связи с экономичес
ким ростом. По-видимому, в Азии и Латинской Америке будет 
легче обеспечить необходимые темпы роста потребления калориев 
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и протеинов. Но рост производства пищевых продуктов не должен 
основываться на экологически не здоровой производственной политике 
и ставить под вопрос долгосрочные перспективы необходимого 
количества продовольствия. 
46. Энергия является другой существенно важной потребностью 
человека; эта потребность не может быть всюду удовлетворена, 
если структура потребления энергии не изменится. Наиболее сроч
ной проблемой являются потребности бедных семей стран Третьего 
мира, которые, главным образом, зависят от топливной древеси
ны. К концу этого века три миллиарда людей, возможно, будут 
жить в районах, где рубка лесов производится быстрее, чем их 
восстановление, или где испытывается крайняя нехватка дров.^/ 
Соответствующие меры должны содействовать сокращению тяжелой 
работы по сбору древесины на большие расстояния и сохранению 
экологической основы. Минимальные потребности в топливе на 
приготовление пищи составляют в большинстве развивающихся 
стран около 250 кг эквивалента угля на душу населения в год. 
Это количество является лишь небольшой долей энергетического 
потребления домашних хозяйств в индустриальных странах. 

В развивающемся мире, главным образом, в Третьем мире, 
основная проблема, с которой мы стралкиваемся, заключается 
в том, что у нас нет возможностей в области занятости; большая часть 
безработных покидает сельские районы и переселяется в города, 
а те, кто остается в деревнях, всегда своей деятельностью 
способствуют обезлесению, например, сжигая древесный уголь. 
Может быть, экологическим организациям следовало бы вмешать
ся и изыскать способы, предупреждающие такое разрушение. 

Кеннеди Нжиро 
Студент,Политехнический Инстипут 
Кении, 
МКОСР, публичное слушание 
Найроби, 23 сентября 1986г. 

47. Взаимосвязанные основные потребности в жилье, водо
снабжении, санитарном оборудовании и здравоохранении тоже 
имеют важное значение для окруже^ощей среды. Недостатки в 
этих областях часто являются видимыми проявлениями экологи
ческих проблем. В Третьем мире невозможность удовлетворить 
эти ключевые потребности является одной из главных причин 
многих инфекционных заболеваний, например, малярии, гастро-
кишечных инвазий, холеры и брюшного тифа. Рост населения и пе
реселение в города грозят усугублением этих проблем. Планови
ки должны найти пути к тому, чтобы больше пользоваться об
щинными инициативами и предложениями по самообслуживанию, 
эффективно используя дешовую технологию, (см.главу 9.) 

4. Обеспечение устойчивого уровня населения 

48. Устойчивость развития тесно связана с динамикой роста 
населения. Однако, вопрос не только в глобальном размере 
населения. Ребенок, родившийся в стране, где уровни потреб
ления материалов и энергии высокие, является большим грузом 
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для ресурсов земли, чем ребенок, родившийся в более бедной 
стране. Одинаковый аргумент применим внутри стран. Тем не 
меНее, устойчивое развитие может более легко осуществляться, 
когда численность населения страбилизирована на уровне, соот
ветствующем производительной мощности экосистемы. 

49. В индустриальных странах общие темпы роста населения 
ниже одного процента и некоторые страны достигли нулевого рос
та населения или приближаются к нему. Общая численность насе
ления индустриальных стран возрастет с нынешнего уровня 1,2 
миллиарда до примерно 1,4 миллиарда в 2025 году.^7 

50. Большая часть общего роста численности населения бу
дет иметь место в развивающихся странах, где численность на
селения 3,7 миллиарда (1985) возрастет до 6,8 миллиарда к 
2025 году,9/ Народы Третьего мира не имеют возможности пе
реселиться на "новые" земли и они имеют гораздо меньше време
ни для перестройки по сравнению со временем, которым распола
гали народы индустриальных стран. Поэтому в настоящее время 
задача заключается в том, чтобы быстро снизить темпы роста 
населения, в частности, в таких регионах, как Африка, где 
эти темпы продолжают увеличиваться. 

51. Рождаемость снизилась в индустриальных странах, 
главным образом, в результате экономического и социального 
развития. Важную роль в этой связи сыграли рост уровней 
доходов и урбанизации, а также изменение роли женщин. Ана
логичный процесс теперь имеет место в развивающихся странах. 
Эту эволюцию следует признать и поощрять. Демографическая 
политика должна быть интегрирована с другими программами 
экономического и социального развития - женское образование, 
здравоохранение и расширение базы средств к существованию 
бедных людей. Но времени мало, и развивающимся странам тоже 
придется содействовать прямым мерым, направленным на сокра
щение плодовитости, что позволит избежать ситуации, при 
которой производственный потенциал этих стран был бы значи
тельно меньше потребностей населения. В действительности, 
более широкий доступ к консультациям, касающимся контроля 
количества детей в семье, является формой социального разви
тия, которая позволяет супружеским парам, в частности, женщинам, 
осуществлять право на самоопределение. 

52. Рост населения в развивающихся странах будет по-преж
нему распределяться неравномерно между сельскими и городс
кими районами. Согласно перспективным оценкам ООН, в первом 
десятилетии следующего столетия сельское население в абсолют
ных цифрах начнет сокращаться в большинстве развивающихся стран. 
Почти 90% роста населения в этих странах будет иметь место в 
городских районах; предполагается, что население в городах 
увеличится с 1,15 миллиарда в 1985 году до 3,85 миллиардов 
в 2025 году.10/ Рост будет особенно значителен в Африке и 
в меньшей степени в Азии. 

53. Города в развивающихся странах растут быстрее, чем 
соответствующие инфраструктуры, обеспечиваемые государствен
ными органами. Нехватка жилья, воды, санитарного оборудования 
и массовые переезды являются широкораспространенным явлением, 
Все большая доля жителей городов живут в трущобах и лачугах, 
причем многие из них подвергаются загрязнению воздуха и воды. 
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a также промьшленным и естественным рискам. Вполне вероятно, 
что произойдет дальнейшее ухуцшение в этом отношении, пос
кольку большая часть роста урбанизации будет иметь место 
в наиболее крупных городах. Поэтому легче управляемые горо
да, благодаря более умеренным размерам населения, возможно, 
будут основным позитивным результатом замедленных темпов 
роста населения. 

54. Урбанизация, как таковая, является частью процесса 
развития. Задача состоит в том, чтобы соответствующая орга
низация процесса позволила избежать серьезного ухудшения 
качества жизни. Поэтому следует поощрять развитие городских 
центров меньших масштабов, для того чтобы уменьшить осложнения 
в крупных городах. Для решения кризиса урбанизации потре
буется развитие индивидуального жилищного строительства и 
создания необходимого обслуживания в городских районах уси
лиями бедных людей и для них, а также более позитивный под
ход к роли неофициального сектора, с обеспечением поддержки 
достаточными финансовыми средствами для водоснабжения, сани
тарного оборудования и других услуг. См. главу 9. 

5. Сохранение и развитие базы ресурсов 

55. Для удовлетворения потребностей на устойчивой основе 
основу природных ресурсов земли необходимо сохранять и раз
вивать. Потребуются крупные изменения в политике для решения 
вопросов, связанных с высокими уровнями потребления промыш
ленности, с необходимым ростом потребления для удовлетворе
ния минимальных норм в развивающихся странах и с ожидаемым 
ростом численности населения. Однако, вопросы, связанные с 
сохранением природы, ве должны охватываться лишь задачами 
развития. Это дело является частью нашего морального долса 
по отношению к другим людям и будущим поколением. 

56. Давление на ресурся увеличивается, когда у людей не 
хватает альтернатив. Мероприятия в области развития должны 
расширить возможности людей в плане обеспечения для себя 
устойчивых средств к существованию, в частности, что каса
ется семей, распологаюших весьма ограниченными ресурсами, 
и жителей районов, где испытываются экологические трудности. 
В холмистой местности, например, личные экономические инте
ресы и экология могут быть взаимосвязаны путем оказания помо
щи фермерам в плане переключения с зерновых культур на фрук
товые деревья; в этой связи их надлежит обеспечить кон
сультациями, необходимым оборудованием и помощью в плане 
сбыта продукции. Программы по охране доходов фермеров, рыба
ков и лесников от краткосрочных снижений цен, возможно, 
ограничат случаи сверхэксплуатации ресурсов. 

57. Сохранение сельскохозяйственных ресурсов является сроч
ной задачей, поскольку во многих частях мира культивация 
уже распространилась на второстепенные и непродуктивные зем
ли, а рыбные запасы и лесные ресурсы подверглись чрезмерной 
эксплуатации. Эти ресурсы надлежит сохранять и развивать для 
удовлетворения потребностей растущего населения. Использование 
земли в сельском хозяйстве и лесное хозяйство должны основы
ваться на научной оценке производительных возможностей земли, 
а годовое истощение пахотного слоя почвы, рыбных запасов или 
лесных ресурсов не должно превышать темпов восстановления. 
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58. Требования по отношению к сельскохозяйственным землям 
в связи с выращиванием культур и производством скота могут 
быть частично компенсированы увеличением производительности. 
Но в связи с близорукими краткосрочными повышениями производи
тельности могут возникнуть другие виды экологических ослож
нений, как например, утрата генетического разнообразия в стоя
щих на корню культурах, засоление и ощелачивание орошаемых 
земель, загрязнение нитратами грунтовых вод и остатки пести
цидов в пище. Имеются более положительные в экологической от
ношении альтернативы. Будущий рост производительности, как в 
экономически развитых , так и в развиваишцихся странах, 
должен основываться на лучшем контроле применения воды и агро
химии, а также на более широком использовании органических 
удобрений и нехинических средств борьбы с вредителями. Этим 
альтернативам может содействовать только сельскохозяйствен
ная политика, основывающаяся на экологической реальности. См. 
главу 5. 

59. Что касается рыболовства н тропического лесного хозяйс-
ва, мы в широкой мере основываемся на эксплуатации при
родных запасов. Устойчивые поступления могут оказаться недос
таточными для удовлетворения спроса. Поэтому придется исполь
зовать методы, которые обеспечивают большее производство ры
бы, топливной древесины и лесных продуктов в условиях контро
ля. Могут быть разработаны заменители топливной древесины. 

60. конечные пределы глобального развития , возможно, опре
деляются наличием энергоресурсов и способностью биосферы 
поглощать отходы, возникающие в связи с использованием энер
гии. К этим пределам в отношении энергии мы, возможно, 
подойдем гораздо раньше, чем к пределам других ресурсов матери-
лов. Во-первых, существуют проблемы снабжения: истощение 
нефтяных запасов, высокая стоимость и экологические последствия 
добычи угля и риски, связанные с ядерной технологией. Во-вто
рых, существуют, проблемы выбросов отходов, в первую очередь, 
кислотные загрязнения и накопления углекислого газа,ведущие 
к общему потеплению. 

61. Некоторые из этих проблем можно решить путем более широ
кого использования возобновляемых источников энергии. Однако,в связи 
с эксплуатацией возобновляемых ресурсов, например, древесно
го топлива и гидроэнергии, тоже возникают экологические проб
лемы. Поэтому обеспечение устойчивости требует четких мер 
в направлении сохранения и эффективного использования энергии. 

62. Индустриальные страны должны признать, что их потребление 
энергии загрязняет биосферу и истощает весьма ограниченные ре
сурсы ископаемого топлива. Происшедшие в последнее время 
улучшения в области эффективного использования энергии и 
больший упор на менее энергоемкие секторы способ,ствовали 
уменьшению потребления. Но необходимо ускорить процесс, чтобы 
сократить потребление на одного человека и способствовать пе
реходу на использованию незагрязняющих ресурсов и технологий. 
Простое повторение развивающимися странами схем использования 
энергии индустриальными странами неосуществимо и нежелатель
но. Для улучшения этих схем необходима новая политика в об
ласти градостроительства, расположения промышленных предприя
тий, проектирования жилых домов, транспортных систем, а также 
выбора сельскохозяйственных и индустриальных технологий. 
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63. В связи с нетопливными минеральными ресурсами, по-
видимому, возникает меньше проблем снабжения. Все проведенные 
до 1980 года исследования, которые исходили из чрезвычайно 
быстро растущего спроса, не предвидили возникновения проблем 
до следующего с т о л е т и я . q ТОГО времени мировое потребление 
большей части металлов оставалось почти неизменным; это озна
чает, что истощение нетопливных минеральных руд может прои
зойти еще позднее. История развития технологии учит тому, 
что промышленность может компенсировать недостаток снабжения 
путем большей эффективности использования, повторного исполь
зования и замены. Задачи на ближайшее будущее включают изме
нение структуры мировой торговли минералами, с тем чтобы 
доля экспортеров в дополнительном объеме торговли в резуль
тате использования минералов увеличилась, а также облегче- « 
ние доступа развивающихся стран к остаткам минералов, по 
мере роста спроса. 

Я обрабатываю каучуковые деревья в Амазонском районе. 
Я пришел сюда, чтобы говорить о тропическом лесе. 

Мы живем благодаря этому лесу, который они хотят 
уничтожить. И.мы хотим воспользоваться этой возможностью, 
когда здесь собралось много людей, имеющих в виду одну 
цель: защитить наш хабитат, сохранить лес, тропический 
лес. 

На моем участке мы добываем 14-15 местных продуктов из 
леса, не считая все наши другие работы. Я думаю, что это 
следует сохранить. Амазонский район мы не сможем развивать 
только с помощью скота, пастбищ и автострад. 

Когда они хотят убить деревья, они всегда думают о 
строительстве дорог, а дороги приносят с собой разрушения под 
маской прогресса. Давайте будем осуществлять этот прогресс 
там, где земли уже очищены от леса, где люди без работы и 
где нужно строить города. Но пусть оставят в покое тех, 
кто хочет жить в лесу, кто хочет сохранить лес. 

Мы ничего не писали, у нас ничего нет из того, что 
было создано в какой-либо конторе. Здесь речь не в филосо
фии. Здесь просто реальная правда, поскольку в этом заклю
чается наша жизнь. 

Жайме Да Сильва Араужо 
Rubber Tapper Council 
МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу,28-29 октября 1985 

64. Предупреждение и уменьшение загрязнения воздуха и воды 
и в дальнейшем будет самой решающей задачей мероприятий по 
сохранению ресурсов. На качестве воздуха и воды отражаются та
кие виды деятельности, как использование удобрений и пести
цидов, городская канализация, сжигание ископаемых топлив, 
использование некоторых химических веществ и различные дру
гие индустриальные виды деятельности. Предпологается, что 
каждая из них значительно увеличит загрязнение биосферы, в 
частности р ^развивающихся странах. Очистительные меры после 
процесса загрязнения обходятся дорого. Поэтому все страны 
должны предвидеть и предупреждать появленияе этих проблем 
загрязнения, например, путем строгого соблюдения норм выбро
сов, отражающих вероятные долгосрочные последствия, содейст-
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вуя применению технологий с небольшим количеством отходов и 
принимая своевременные меры в связи с влиянием новых продуктов, 
технологий и отходов. 

Туземное население является основой того, что можно 
было бы, мне кажется, назвать экологической системой безо
пасности. Мы являемся привратниками успеха или неудачи 
умелого ипользования наших ресурсов. Для многих из нас, 
однако, последние несколько веков означают крупную утрату 
контроля наш нашими землями и водами. Мы по-прежнему рань
ше других знаем об измененниях, происходящих в окружающей 
среде, но к нам обращаются или консультируются с нами после 
всех других. 

Мы раньше других узнаем, когда леса находятся под 
угрозой, что является фактом, поскольку они являются жерт
вами беспощадной и хищнической экономики этой страны. Отно
сительно будушей судьбы наших лесов к нам обращаются после 
всех других. Мы первыми обнаруживаем загрязнение наших 
вод, что подтвердят представители народа Ожибуэй, живущего 
на моей родной земле, в северной части провинции Онтарио. 
И, конечно, с нами консультируются после всех других от
носительно тоЬо, как, когда и где различные мероприятия 
должны быть проведены для обеспечения устойчивой гармонии 
для седьмого поколения. 

То, чему мы научились - это ждать компенсацию, кото
рая всегда поступает поздно и в недостаточном размере. Нас 
редко просят помочь, чтобы избежать необходимости в ком
пенсации нашим опытом и нашим согласием на развитие. 

Луи Брюйер 
Председатель, Совет туземных 
народностей Канады 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986г. 

6. Реориентация технологий и контроль рисков 

65. Выполнение всех этих задач потребует реориентация тех
нологии - которая является ключевым звеном связи между людь
ми и природой. Во-первых, необходимо значительно расширить 
возможности для технологического новаторства в развивгиошихся 
странах с таким расчетом, чтобы они могли более эффективно 
действовать в соответствии с задачами устойчивого развития. 
Во-вторых, ориентация развития технологии должна быть изменена 
с тем, чтобы больше внимания уделялось экологическим факторам. 

66. Технологическая структура индустриальных стран не всегда 
приспособлена или приспособляема к социально-экономическим 
и экологическим условиям развивающихся стран. Проблема ослож
няется тем, что большая часть исследований и разработок в мире 
занимаются лишь немногими из срочных проблем, стоящих перед 
этими странами, например, сельское хозяйство на засушливых тер
риториях или борьба с тропическими болезнями. Недостаточно 
делается в связи с приспособлением новейших открытий в техно
логии материалов, в сохранении энергии,технологии информации 
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и биотехнологии к потребностям развивающихся стран. Эти про
белы должны быть заполнены путем развития научно-исследова
тельской работы, проектирования, разработок и увеличения мощ
ностей в Третьем мире. 

67. Во всех странах процессы создания альтернативных техно
логий, улучшение традиционных технологий и отбора и приспособле
ния импортируемых технологий должны находиться под наблюдением 
организаций по экологическим ресурсам. Большая часть экологи
ческих исследований, проводимых торговыми организациями, пос
вящена касающимся продуктов и процессов новшествам, которые 
имеют рыночную ценность. Требуются технологии, которые произ
водят "социальные товары", например, лучшее качество воздуха 
или более продолжительный срок службы продуктов, или которые 
решаиот проблемы, обычно, невходящие в расчеты отдельных предприятий, 
например, внешние расходы по борьбе с загрязнением или удале
нию отходов. 

68. Роль государственной политики заключается в том, чтобы 
обеспечить - посредством стимулирующих и нестимулирующих мер, 
чтобы торговые организации считали целесообразным полнее учи
тывать экологические факторы в разрабатываемых ими техноло
гиях, (см. главу.8.) Финансируемые государством научно-исследо
вательские учреждения тоже нуждаются в таких мерах; задачи 
устойчивого развития и охраны окружающей среды должны вклю
чаться в мандаты учреждений, которые работают в районаис, где 
имеются сложности экологического характера. 

69. Развитие технологий, приемлемых для окружающей среды, 
тесно связанос вопросами, касающимися контроля рисков. Такие 
системы, как ядерные реакторы, электроэнергетические и другие 
сети распределения, системы связи и массовый транспорт под
вержены авариям, если нагрузка превышаетопределенную норму. 
Тот факт, что они объединены в общую сеть делает их иммунными 
к мелким нарушениям, но более чувствительными к непредвиденным 
нарушениям, которые превышгиот определенный порог.В результате 
применения сложных анализов пределов чувствительности и прош
лых неудач в свнзи с технологическим проектированием, 
производственными нормами и аварийными планами эксплуатации 
последствия неудачи или аварии могут быть менее катастрофическими. 

70. Самые лучшие анализы чувствительности и рисков постоян
но ве применялись по всем технологиям и системам. Главной целью 
проектирования крупных систем должно быть максимальное умень
шение последствий в слз^чае аварии или саботажа. Поэтому 
имеется необходимость в новой технике и в новых технологиях, 
а также в правовых и организационных механизмах, для проектирования 
и контроля условий безопасности, предупреждения аварий, пла
нирования на случай непредвиденных обстоятельств, смягчения 
последствий ущерба и оказания помощи. 

71. Экологические риски, возникающие в связи с решениями по 
вопросам технологии и развития, затрагивают интересы людей 
и районов, которые оказывают незначительное влияние, или не 
оказывают никакого влияния, на принима мые решения. Эти инте
ресы должны учитываться. Необходимы национальные и международ
ные организационные механизмы для выработки оценок потенциаль
ных последствий введения новых видов технологии до их широко
го использования, в целях принятия мер к тому, чтобы их про-
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дукция, применение и отходы не вызывали перенапряжения экологи
ческих ресурсов. Аналогичные меры необходимы в связи с крупны
ми вмешательствами в природные системы, например, отвод рек 
или расчистка лесов. Кроме того, надлежит усилить и обеспе
чить соблюдение правил, касающихся ответственности за ущерб, 
причиненный в результате ненамеренных последствий. 

7. Охват окружающей среды и экономики 
процессом принятия решений 

72. Общей темой данной стратегии устойчивого развития яв
ляется необходимость охвата экономических и экологических 
соображейий процессом принятия решений. Они интегрированы в 
действиях й проявлениях реального мира. Этот подход потребует 
изменения отношения и задач, а также организационных мер на 
всех уровнях. 

73. Экономические и экологические соображения не противоре
чивы. Например, политика, направленная на сохранение качест
ва сельскохозяйственных земель и на охрану лесов улучшает дол
госрочные перспективы сельскохозяйственного развития. Повы
шение эффективности использования энергии и материалов слу
жит экологическим целям, но может также способствовать сниже
нию расходов. Но совместимость экологических и экономических 
задач часто теряется из виду из-за индивидуальных или группо
вых выгод без учета последствий для других, со слепой верой 
в способность науки найти необходимые решения и в неведении 
относительно отдаленных последствий принимаемых теперь реше
ний. Учрежденческая тугоподвижность увеличивает эту близору
кость . 

74. Важным фактом тугоподвижности является тенденция дейст
вовать в отношении одного промышленного предприятия или секто
ра в изоляции, не учитывая большого значения межотраслевых свя
зей. Современное сельское хозяйство использует большое количество 
торговой энергии и промышленных продуктов. В то же самое время 
наиболее традиционная связь, в отношении которой сельское 
хозяйство является источником сырьевых материалов для промыш
ленности, теряет свое значение в результате все более широко
го применения синтетических материалов. Связь между энергети
ческим сектором и промышленностью тоже подвергается изменениям, 
которые характеризуются сильной тенденцией в сторону сокраще
ния энергоемкости промышленного производства в индустриальных 
странах. Однако, в Третьем мире постепенный переход с ин
дустриальной базы к секторам, производящим основные материалы, 
ведет к росту энергоемкости промышленного производства. 

75. Эти межотраслевые связи создают схемы экономической 
и экологической взаимозависимости, которые редко находят отра
жение в методах подготовки политики. Отраслевые организации 
обычно преследуют отраслевые цели и рассматривают их влияние 
на другие секторы как второстепенные эффекты, которые прини
маются во внимание лишь тогда, когда их к этому принуждают. 
Поэтому последствия для лесов редко волнуют тех, кто оказывает 
влияние на выработку государственной политики или на деловую 
деятельность в области энергетики, развития промышленности, 
возделывания различных сельскохозяйственных культур или внеш
ней торговли. Источником многих проблем в области окружающей 
среды и развития, с которыми нам приходится ст^алкиваться. 
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является эта отраслевая разрозненность в отношении ответствен
ности. В интересах устойчивого развития необходимо преодолеть 
эту разрозненность. 

Вопросы, которые были затронуты здесь имеют, мне ка
жется, далеко идущие последствия; возможно, вы знаете отве
ты на все эти вопросы. Но слушая все эти вопросы, истории и 
замечания, вы, по меньшей мере, имеете некоторое представление. 

Вы не знаете ответов и решений, но вы могли бы предло
жить пути к решению многих проблем; это вы могли бы сделать, 
предложив либо правительствам, либо ООН, либо международ
ным учреждениям решить имеющиеся проблемы наилучшим образом: 
то есть с привлечением к этому тех, кто непосредственно 
заинтересован в этих проблемах. Те, кто извлекает выгоды 
из любого процесса развития, как и его жертвы должны быть 
привлечены, должны быть услышаны. 

Я думаю, одну вещь мы все ожидаем: что при каждом 
планировании развития или при обсуждении развития будут прив
лекаться для консультаций люди, которых эти вопросы затра
гивают. Если это будет так, то по меньшей мере, один шаг к ре
шению проблемы будут сделан. 

Измид Хадад 
Главный редактор журнала "Призма" 
МКОСР, публичное слушание 
Джакарта, 26 марта 1985 г. 

76. Обеспечение устойчивости требует принятия мер к соблю
дению широкой ответственности за последствия принимаемых ре
шений. Это потребует изменений в правовых и организационных 
структурах, которые будут обеспечивать соблюдение общих инте
ресов. Некоторые необходимые изменения в правовой структуре 
начинаются с признания того, что окружающая среда, которая 
приемлема с точки зрения здоровья и благополучия людей, яв
ляется существенно важной для всех людей, включая будущие по
коления. Такая точка зрения ставит право на использование 
государственных и частных ресурсов в соответствующие социаль
ные рамки и устанавливает цель для более конкретных мер. 

77. Только закон не может обеспечить соблюдение об
щих интересов. Их, в первую очередь, должно знать и 
поддерживать общество, что связано, частично, с воспитанием, 
с организационным развитием и с наблюдением за соблюдением 
законов. Этого можно наилучшим образом добиться путем децентра
лизации управления ресурсами, от которого зависит местное 
население, а также путем предоставления этому населению эффек
тивной роли в отношении использования этих ресурсов.Это также 
потребует развития инициатив граждан, предоставления полномо
чий организациям народа и укрепления местной демократии.^З/ 

78. Однако, некоторые крупномасштабные проекты требуют 
участия на иной основе. Обследования общественного мнения 
по вопросам, связанным с развитием и окружающей средой мо
гут оказать большую помощь в плане обращения внимания на 
различные точки зрения. Свободный доступ к необходимой инфор
мации и наличие различных источников технических знаний могут 
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обеспечить хорошо подготовленную основу для обшественной дис
куссии. Когда возможные экологические последствия предла
гаемого проекта имеют особенно большое значение, обществен
ный контроль должен быть обязательным и в тех случаях, когда 
это представляется осуществимым, решение должно подлежать 
предварительному одобрению народом, возможно, путем референ
дума. 

Было не очень трудно сблизить людей, отстаивающих вопро
сы окружающей среды на Севере, с людьми, отстаивающими 
идеи' экономического и социального развития на Юге. И теперь 
существует расплывчатое понимание различия между обеими 
категориями; таким образом, они приближаются к консенсусу 
по теме устойчивого развития. 

Кварталы зданий существуют. Обе стороны озабочены проб
лемами окружающей среды. Обе стороны озабочены гуманитар
ными соображениями. Они расходятся в отношении методов и 
пределов, которых каждая сторона пытается придерживаться 
в целях удовлетворения своих экономических интересов пос
редством процесса оказания содействия развитию. 

По некоторым весьма прагматическим политическим причинам 
время теперь самое подходящее для урегулирования этого 
несоответствия. Во-первых, народы Севера не хотят, чтобы 
их налоги расходовались бессмысленно. Во-вторых, они не 
хотят, чтобы бедность увеличивалась, и они, конечно обес
покоены окружающей средой, будь это окружающая среда на 
Севере, где они живут, будь она на Юге. А большинство наро
дов на Юге не хотят краткосрочных переходных решений. 

На самом деле, существует политическое единство инте
ресов между Севером и Югом, в концепции устойчивого разви
тия, на которую вы можете расчитывать. 

Ричард Сандбрук 
Международный институт по вопро
сам окружающей среды и развития 
МКОСР, публичные слушания 
Осло, 24-25 июня 1985 г. 

79. Изменения необходимы также что касается отношения и 
процедур как государственных, так и частных предприятий. Более 
того, регламентация окружающей среды должна выйти за пределы 
обычных правил безопасности, зональных законов и предписаний, 
касающихся борьбы с загрязнением. Задачи, касающиеся охраны 
окружающей среды, должны быть отражены в налогообложении, в 
процедурах предварительного одобрения, касающихся капиталов
ложений и выбора технологии, во внешнеторговых поощрительных 
мерах и во всех компонентах политики развития. 

80. Интеграция экономических и экологических факторов в 
рамках законов и систем принятия решений по странам должна 
быть предусмотрена и на международном уровне. Рост исполь
зования топлив и материалов указывает на то, что прямые фи
зические связи между экосистемами различных стран будут уве
личиваться. Экономические взаимодействия в области торговли, 
финансов, инвестицийи путешествий будут тоже расширяться и 
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увеличивать значение экономической и экологической взаимо
зависимости. Поэтому в будущем, даже в большей мере, чем 
теперь, устойчивое развитие потребует унификации экономики 
и экологии в международных отношениях, как об этом го
ворится в следующей главе. 

1У. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

81. В самом широком смысле стратегия устойчивого развития 
преследует цель содействовать гармонии между людьми, а 
также между человечеством и природой. В конкретном контексте 
кризисов 80-х годов в области развития и окружающей среды, кото
рые национальные и международные, политические и экономичес
кие учреждения преодолели или, возможно, не могут преодолеть, 
для осуществления устойчивого развития требуется: 

о политическая система, которая обеспечивает эффективное 
участие граждан в процессе принятия решений; 

а экономическая система, способная создавать излишки и 
технические знания на базе самообеспечения и ус
тойчивости; 

о социальная система, которая предусматривает решения 
для напряженностей, возникающих в результате не
гармоничного развития; 

о производственная система, уважающая обязанность 
сохранять экологическую основу развития; 

о технологическая система, которая может постоянно 
изыскивать новые решения; 

о международная система, которая развивает устойчивые 
схемы торговли и финансирования, и 

о административная система, которая гибка и способна 
себя корректировать. 

82. Эти требования отвечают характеру задач, которые долж
ны находиться в основе национальных и международных мероприя
тий в области развития. В этой связи решающее значение имеет 
искренность в осуществлении этих задач и эффективность корректи
рования возможных отклонений. 
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ГЛАВА 3 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1. На протяхевив многих столетий люди отправлялись в дальние страны в поисках 
ценных, вхзотвчесхих или необходимых им материалов. Сегодня более надежные сред
ства свяви в более широкие патоки товаров я капиталов в значительной степени рас
ширили этот процесс, придали ему большую динаничность и обусловили его далеко 
идущие экологические последствия. Таким образом, для обеспечения устойчивого 
долговременного развития требуется коренным образом изменить мендународные зко-
вомичесхие отношения. 

I. МВВДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА, ОКРУЖАВДАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ 

2. Для того чтобы меадународный экономический обмен был полезен для всех сторон, 
необходимо обеспечить соблюдение двух условий. Должна гарантироваться долго
временная визяеспособность экомистем, от которых зависит мировая экономика. В 
то же время партнеры по экономическим отношениям долины быть уверены в тон, что 
основа экономических отношений является справедливой; взаимоотношения, которые 
носят неравноправный.характер или основываются на той или иной форме господст
ва, не могут являться прочней основой взаимозависимости. В отношении многих разви
вающихся стран не соблюдается ни одно из этих условий. 

3. Экономические и экологические связи между странами быстро развиваются. Это 
усугубляет последствия растущего неравенства с точки зрения экономического разви
тия и силы государств. Асимметричный характер международных экономических отно
шений обостряет проблему данного несоответствия, поскольку международные экономи
ческие условия в целом влияют на развивающиеся страны, однако последние влиять 
на них не могут. 
4. Международные экономические отношения ставят особо серьезную проблему перед 
бедными странами, пытающимися обеспечить охрану своей окружающей среды, посколь
ку экспорт природных ресурсов по-прежнену является важным фактором в развитии их 
экономики, в частности экономики наименее развитых стран. Нестабильность и нега
тивные тенденции в области цен, которые затрагивают большинство упомянутых стран, 
не позволяют им рационально распоряжаться своими природными ресурсами в целях 
обеспечения устойчивых уровней производства. Рост бремени задолженности и умень
шение притока новых капиталов лишь усиливают действие факторов, ведущих к ухуд
шению состояния окружавзщей среды и истощению ресурсов во вред процессу долгосроч
ного развития. 

5. Так, например, торговля тропической древесиной является одним из факторов, 
обусловливающих сокращение площади тропических лесов. Для того чтобы получить 
иностранную валюту, многие развивающиеся страны ведут лесоразработки более быстры
ми темпами, чем темпы воспроизводства лесных запасов. Такие чрезмерно высокие 
темпы лесозаготовок приводят не только к истощению ресурсов, лежащих в основе ми
ровой торговли древесиной, но и к утрате возможности использовать леса в качест
ве источника средств к существованию, к увеличению эрозии почвы, к повышению опа
сности наводнений в низовьях рек и к ускоренному вымиранию разновидностей и исто
щению генетических ресурсов. Определенные тенденции в области международной тор
говли могут также способствовать применению политики и практики, не учитывающих 
потребностей долговременного развития, которые неуклонно ведут к ухудшению каче
ства пахотных земель и пастбищ в Азии и Африке; в качестве примера можно приве
сти наращивание производства хлопка в целях экспорта в Сахельском регионе. 
(См. вставку 3-1). 
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ВСТАВКА 3-1 

Провгводство хлопка на экспорт в Сахельсхом районе 

В 1983/84 году, когда голод и засуха обрушились на Саисельский район Африки, 
пять стран этого района - Буркина Фаоо, Мали, Нигер, Сенегал и Чад - собрали 
рекордные урожаи хлопка. В общей сдоавости было собрано 134 мян. т хлопка по 
сравнению с 22,7 млн. т в 1961/62 году. В 1984 году Сахельский район в целом 
поставил еще один рекорд: он импортировал рекордное количество зерновых -
1,77 млн. т, что на 200 ООО т больше ежегодного объема экспорта в начале 60-х 
годов. В течение периода неуклонного роста урожаев хлопка в Сахельском районе 
мировые цены на хлопок в реальном выражении неуклонно снижались. Эти данные 
ве означают, что странам Сахельского района следует уничтожить все плантации 
хлопка в начать выращивание сорго и проса. Однако тот факт, что фермеры, име
ющие возможность выращивать хлопок, не могут произвести для себя достаточного 
количества продовольствия, свидетельствует об удалении слишком большого внима
ния культурам, приносящим денежный доход, и слишком мало внимания - продоволь
ственным ]^льтурам. 

Источник; J.. Giri, "Retrospective de l'Economie Sahelienne", Club du 
Sahel, Paris, 1984. 

6. .Для роста во многих развивающихся странах необходим также приток внешних капи
талов. Без достаточно значительного притока таких капиталов перспективы окодь-
либо существенного повышения уровня жизни являются маловероятными. Таким образом, 
для того чтобы выжить, бедняки будут вынуждены нещадно эксплуатировать окружающую 
среду, и тогда задача обеспечения долгосрочного развития осложнится, а в ряде слу
чаев окажется просто невыполнимой. Однако тенденции в движении капитала вызыва
ют беспокойство. Чистый приток ресурсов в развивающиеся страны в реальном выра
жении сократился; с учетом совокупных показателей в настоящее время можно факти
чески говорить об оттоке (см. таблицу 3-1). Согласно прогнозам, яа конец 80-х 
годов приток международных капиталов в развивающиеся страны увеличится лишь до 
половины того показателя, который считается необходимый для восстановления темпов 
роста до уровней, позволяющих сократить масштабы нищеты \J. 

7. Простое увеличение притока капитала в развивающиеся страны необязательно бу
дет способствовать развитию. Громадное значение будут иметь усилия самих разви
вающихся стран. Расширение внешнего финансирования также необходимо, однако в 
этом процессе следует учитывать последствия для окружающей среды. Дело в том, 
что преодоление нищеты уже само по себе является предпосылкой экологически опти
мального развития. С другой стороны, потоки ресурсов из богатых стран в бедные -
потоки более высокого количественного и качественного уровня - являются предвари
тельным условием ликвидации нищеты. 

II. СПАД В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 

8. Проблемы нищеты и роста численности населения крайне ограничивавзг возмотаости 
развивающихся стран в проведении экологически целесообразной политики даже в са
мых лз'чших условиях. Но при плохом международном экономическом климате эти проб
лемы могут стать просто непреодолимыми. В течение 80-х годов темпы экономиче
ского роста в большинстве стран третьего мира, и особенно в странах Африки и Ла
тинской Америки, резко снийились или даже стали отрицательными. За пять лет -
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ТАБЛИЦА 3-1 

Чистый перевод ресурсов в развивающиеся страны, импортирующие капитал 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

(в млрд. долл.) 
Чистый перевод 
по кредитам 
(все ПРО)* 30,7 ао ,б 27,7 0,8 -8,6 -22,0 -41,0 

Чистькй перевод 
ресурсов с 
учетом всех 
потоков (все 
ПРО)*» 41,4 39,3 41,5 10,4 -0,3 -12,5 -31,0 

Чистый перевод 
ресурсов с 
учетом всех 
потоков (в 
Латинскую 
Америку) 15,6 11,9 11,4 -16,7 -25,9 -23,2 -30,0 

* Под чистым переводом по кредитам подразумевается чистый объем потоков 
капитала за вычетом процентных выплат. Учтены все кредиты, государственные и 
частные, краткосрочные и долгосрочные, равно как кредиты МВФ. 

•• Под общими чистыми потоками ресурсов подразумеваются чистые переводы 
в виде кредитов, субсидий и чистый прямых капиталовложений (за вычетом чистых пря
ных доходов от капиталовложений). 

Источник: Организация Объединенных Наций, Обзор мировой экономики, 1986 год 
(Нью-Йорк, 1986 год). 

с 1981 по 1985 год - рост населения в большинстве развивающихся стран опережал тем
пы эхоаомического роста. 
9. Ухудшение условий торговли, рост обязательств по погашению задолженности, 
прекращение роста потоков помощи в усиливающийся протекхшонизм в развитых стра
нах с рыночной экономикой привели к появлению серьезных проблем в области внеш
них платежей. Повышение стоимости внешних кредитов при незначительном объеме 
экспорта также способствовало тому, что многие развивающиеся страны были охваче
ны кризисом задолженности. В результате этого кризиса программы строжайшей эко
номии, которые, согласно МВФ, являются предварительным условием для предоставления 
кредитов в целях решения на краткосрочной основе проблем платежного баланса, при
обрели особенно жесткий характер. Темпы роста снизились, и многие социальные 
задачи отошли на второй план, включая задачи в таких областях, как занятость, здра
воохранение, образование, окружающая среда и развитие населенные пунктов. 

10. Это было радикальным изменением по сравнению с 60-ми и 70-ми годами. В то 
время считалось, что именно быстрый экономический рост представляет опасность для 
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окружающей среды. В кастоящее время считается, что такую опасность несут в себе 
спад, политиха строгой экономии и снижение уровня жизни. Спад 80-х годов усилил 
нагрузку на окружающую среду по ряду аспектов: 

* Меры строжайшей экономии и общая атмосфера спада привели к резкому сни
жению доходов на душу населения и росту безработицы. Это заставляет 
все большее число людей рассматривать сельское хозяйство как источник 
средств к существованию, и в этом случав они интенсивно эксплуатируют 
природные ресурсы и таким образом разрушают ресурсную базу. 

* Программы строгой экономии неизбежно предполагают ограничение прави
тельствами как числа сотрудников, так и средств, предназначенных для 
фввансирования еще не окрепших учреждений, занимающихся вопросакв охра
ны окружающей среды, а это подрывает даже те минимальные усилия, кото
рые в настоящее время прилагаются для того, чтобы обеспечить учет эко
логических соображений в планах развития. 

* В периоды экономических трудностей вопросы сбережения всегда отступают 
на второй план. По мере ухудшения экономического положения развивающих
ся стран и роста проблем задолженности плановые органы все меньше обра
щают внимания на аспекты экологического планирования и охраны окружа
ющей среды в проектах как промышленного, так и сельского развития. 

11. Критическое положение в странах Африки, расположенных южнее Сахары, и s стра
нах Латинской Америки, имеющих громадную задолженность, со всей определенностью 
показывает, какое разрушительное воздействие оказывают существушщие международные 
экономические договоренности как на процесс развития, так и на окружагацую среду. 

1. Африканский континент 

12. Вся Африка подвержена влиянию целого ряда негативных тенденций: 

* нищета и голод являются причиной ухудшения состояния окружающей среды, 
снижения показателей сельскохозяйственного производства и таким образом 
роста нищеты и голода; 

* в связи с ростом нищеты уменьшается объем накоплений и уделяется явно 
недостаточное внимание новым капиталовложениям; 

''̂  отмечаются такие явления, как высокая детская смертность, нищета и 
малограмотность населения; 

* темпы роста численности населения высоки; 

* по причине голода люди бегут из сельской местности в города, что ведет 
к непомерно быстрому росту городов и нищеты, и это лишь обостряет проб
лемы нехватки продовольствия. 

13. Однако столь тяжелое положение наблюдается не во всех странах. Некоторым 
странам удалось преодолеть многие проблемы, и ряд далеко идущих и смелых полити
ческих реформ, начатых в последние несколько лет, уже приносят свои плоды. Все
ляет чувство оптимизма также пример Южной Азии, где начавшийся 20 лег назад ана
логичный кризис сменился положительной тенденцией к росту производства продоволь
ствия, к преодолению нищеты (все еще значительной по своим масштабам), замедлению 
темпов роста численности населения, увеличению накоплений и капиталовложений и 
уделению большего внимания долгосрочным аспектам охраны окружающей среды и внедре
нию соответствзтещей технологии. 
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Нам известно, что мир охватил международный финансовый кризис, который 
усиливает бедность и нищету в странат третьего мира, и кы еще больше приносим в 
жертву окружающую среду, хотя и знаем, что это положение можно изменить, если 
правильно применять новую технологию и знания. Но для этого нам необходимо раз
работать новую этику, в которой основное внимание будет уделяться взаимоотноше
ниям между человеком и природой. 

Серджио Диалетачи 
Оратор из зада 
МКОСР, Публичное 
слушание, 

Сан-Паулу, 28-29 
октября 1985 года 

1 4 . Среди многочислензшх причин африканского кризиса особое место занимают при
чины, связанные с международной экономикой. Экономическое благополучие африкан
ских стран, расположенных южнее Сахары, в еще большей степени зависит от состоя
ния мировой экономики, чем благополучие азиатских стран с низким доходом. За 
последнее десятилетие многие страны, расположенные к югу от Сахары, пострадали 
от неблагоприятных тенденций в области торговли сырьевыми товарами и от таких 
внешних потрясений, как повышение цен на нефть, колебания обменных курсов и рост 
процентных ставок. За истекшее десятилетие значительно снизились цены на такие 
важные сырьевые товары, как медь, железная руда, сахар, земляной орех, каучук, 
древесина в хлопок. В 1985 году условия торговли стран, расположенных южнее 
Сахары (за исключением стран - экспортеров нефти) были на 1 0 ^ ниже уровней 
1970 года. В странах, имеющих право на получение средств от Международной ас
социации развития (MAP), ЭТО снижение в среднем намного превышало 2 0 ^ и было еще 
большим в таких странах, как Заир, Замбия, .Пиберия, Сьерра-Леоне и Эфиопия З/. 

15. Характер этой проблемы осложняется в связи с тем, что становится все труднее 
привлекать капиталы из промышленно развитых стран. В то же время суммы, выпла
чиваемые в погашение задолженности, и затраты ка оплату процентов растут. Плате
жи в погашение задолженности африканских стран, расположенных южнее Сахарь', в 
целом возросли с 15^ от экспортных поступлений в 19В0 году д'о 31?á в Í986 году £/. 
В результате такого стечения обстоятельств возникла следующая ситуация: чистый 
перевод ресурсов в африканские страны, расположенные южнее Сахары, сократился с 
приблиительно 10 млрд. долл. США в год в 1982 году до 1 млрд. долл. США в 1985 го
ду 5 / . Таким образом, импорт стран значительно уменьшился. В странах, име
ющих право на получение кредитов MAP, объем импорта ка человека в 1984 году со
ставлял лишь 62^ от аналогичного показателя 1970 года б/. Сократился импорт 
не только продукции, необходимой для сельского хсзяйсгва (машины, удобрения и 
пестициды), но и импорт основных товаров, предназначенных для удовлетворения 
элементарных потребностей. Сочетание неблагоп1,иятных международных тенденций 
и негативных внутренних факторов привело к тому, что доходьг на душу населения 
в странах Африки, расположенные юзшее Сахары, сократились за период с 1980 по 
1985 год на 16% 7/. 

1 6 . Экономические трудности стран, расположенкызс южнее Сахары, имели весьма па
губные социальные последстрия. Скижочпе o&i.ei'a производства на дуи'у населения 
усугубило проблему недоедания. В ТЭбД/В^ гоэд в результате эаоухи нависла 
опасность над жизнью примерно 35 млн. человек, и, после того как засуха прошла, 
около IS млн. человек по-прежнему сг-шдало от i следа 8̂,'. Недоедание и голод 
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Серьезность африканского кризиса невозможно переоценить, и поэтоног данная 
проблема должна беспокоить поистине все человечество. В настоящее время в Афри
ке нависла опасность над жизнью 400 млн. человек. Более того, весьма мрачное 
будущее ожидает и многих других, кому еще предстоит родиться, если не будут най
дены, причем в срочном порядке, эффективные решения. 

Не требуется большого воображения для того, чтобы понять, что угроза нави
сла не только над Африкой. В длительной перспективе опасность может угрожать 
всей мировой экономике не только потому, что человеческое благополучие неделимо, 
но и потому, что Африка занимает центральное положение в мировой экономике как 
источник большого числа сырьевых товаров, имеющих жизненно важное значение. 

Максим Феррари 
Директор, Региональное бюро КНЕП 
для Африки 

МКОСР, публичное слушание 
Хараре, 18 сентября 1986 года 

ослабляют значительнуЬ часть населения, что снижает производительность и расширя
ет категорию лиц (особенно среди детей я престарелых), подверженных заболеваниям, 
ко(горые вызывают физические и умственные недостатки и ведут к преждевременной 
см*>рти. Кризис приостановил прогресс в области обеспечения населения безопасной 
пирьевой водой и создания необходимых санитатао-гигиенических условий. 

1" . В настоящее время получил более широкое признание тот факт, что необходимо 
бороться с первопричинами, а не с симптомами. Теперь широко известно, какое 
болЫмое горе и страдания принесла засуха в Африке, и,чтобы помочь пострадавшим, 
миррвое сообщество приступило к осуществлению широкой программы чрезвычайной помо
щи. Однако продовольственная помощь чрезвычайного характера является лишь крат
косрочной мерой и в лучшем случав лишь частичным ответом. Корни этой проблемы 
кроютс* в национальной и международной политике, которая до сих пор не позволяла 
африканским странам полностью реализовать свой потенциал в области экономического 
развит̂ (Я и таким образом уменьшить нищету и экологические проблемы, которые она 
вызывав1. 

18. В значительной степени решение этих проблем зависит от директивных органов 
африканских стран, но на международном сообществе также лежит серьезная ответ
ственность за поддержание усилий африканских стран, направленных на перестройку, 
посредством предоставления им соответствующей помощи и заключения с ними адекват
ных торговых соглашений, равно как и за обеспечение того, чтобы приток капитала 
в бедные страны превышал отток. Эти два взаимодополняющих аспекта решения проб
лем были полностью признаны самими африк&огскими странами Э/ я в целом признают
ся международным сообществом 10/. Мировой банк считает, что, даже если в тече
ние последующих пяти лет -внешние экономические условия будут благоприятными, а 
правительства африканских стран осуществят основные политические реформы, тех 
средств, которые в настоящее время страны-доноры планируют выделять в целях об
легчения бремени задолженности, вовсе не хватит для того, чтобы предотвратить 
дальнейшее снижение уровня жизни в странах Африки с низким доходом 11/. Эта 
мрачная картина ве оставляет никаких надежд на изыскание средств, необходимых для 
восстановления качества окружающей среды. 

19. Международное сообщество должно осознать тот факт, что Африка не может сама 
выйти из наиболее серьезного экономического и экологического кризиса планеты, если 
ей не будет оказана значительно более широкая долгосрочная помощь, чем та, кото
рая предполагается в настоящее время. Более того, значительное увеличение объема 
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внешнего финаясяровавня в целях развития должно сопровоадаться такой корректиров
кой политихи, которая учитывала бы необходимость предотвращения ухудшения состоя
ния окрухаюшей среды. 

2. Задоляенность латиноамериканских стран 

20. Задолженность - это серьезная проблема для многих стран Африки. Однако вред
ные последствие задолженности ввиду ее колоссальных размеров особенно очевидны 
в нвкото1ялх странах со средним доходом, в частности в странах Латинской Америки. 
Кривис задолженности по-прежнему грозит подорвать стабильность международной фи
нансовой системы, однако до сих пор он больше всего сказывался на процессе раз
вития - как на его экономических, так и экологических аспектах. Около 30^ общей 
мировой задолженности в размере приблизительно 950 млрд. долл. США в 1985 году 
приходилось на четыре страны: Аргентину, Бразилию, Мексику и Венесуэлу. Сумма 
их вадодхенноств составляет приблизительно две трети всех неоплаченных банковских 
кредитов, прелоставленных развивающимся странам 12/. 

21. В 70-е годы экономическому росту в странах Латинской Америки способствовало 
внешнее ааиметвование. Коммерческие банки были рады предоставить кредиты разви
вающимся странам, имерщим большне' запасы природных ресурсов. Затем международ
ные yciioBKa резко изменились, в страны-дебиторы оказались неспособными возместить 
свои долги. Спад мировой экономики ограничил экспортные рынки, а введение жест
кой валютной политики привело к установлению таких высоких процентных ставок в 
мире, которые намного превышали известные до сих пор уровни. Банкиры, встрево
женные снижением кредитоспособности, прекратили кредитование. Эта проблема усу
гублялась оттоком отечественных капиталов из развивающихся стран. 

22. Последовавший за этим кризис заставил правительства прибегнуть-к политике 
жесткой экономии и ограничить импорт. В результате за три года импорт стран Ла
тинской Америки сократился в реальном выражении на 40^ 13/. Последующее свер
тывание экономической деятельности привело к уменьшению национального дохода на 
душу населения в среднем на в восьми основных странах Латинской Америки 14/. 
Значительная часть этого бремени легла на бедную часть населения, поскольку реаль
ная заработная плата уменьшилась, а безработица возросла. Рост нищены и ухудше
ние состояния окружающей среды совершенно четко проявляются во всех основных стра
нах Латвнокой Америки. 
23. Далее следует отметить, что отсутствие новых кредитов и неуменьшающееся бремя 
задолженности заставили эти страны использовать полученные в результате внешней 
торговли средства для выплаты процентов по задолженности. В 1984 году чистый 
перевод средств кредиторам семью основными странами Латинской Америки достиг почти 
39 млрд. долл. США, и в этом же году 35^ экспортных поступлений было израсходова
но на выплату процентов внешним кредиторам 15/. Этот громадный отток средств 
соответствует 5-6̂  валового национального дохода всех стран данного региона, приб
лизительно одной трети внутренних накоплений и почти 40?S внешних поступлений. 
Собрать такую сумму позволила политика перестройки, которая предполагает сущест
венное в регрессивное ограничение уровня заработной платы, ассигнований на соци
альное обеспечение, капитЕиаовложений, потребления и числа рабочих мест как в го
сударственном, так и в частном секторе, что ведет к дальнейшему обострению проб
лем социального неравенства и широко распространенной нищеты. В связи с поис
ком новых возможностей расширения экспорта и замещения импортируемых продуктов 
резко увеличилась нагрузка на окружающую среду. . Одновременно с этим наблюда
ются ухудшение состояния и чрезмерная эксплуатация ресурсов окружающей среды в 
результате растущего числа бедняков в городских районах и сельской местности. 
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Влияние нынешнего кризиса на Латинск^ Америку с точки зрения его глубины 
в масштабов сравнивается с последствиями великой депрессии 1929-1932 годов. 
Этот кризис показал, что при сохранении актуальности задачи решения таких тра
диционных проблем, как ухудшение состояния окружающей среды и истощение при
родных ресурсов, лкцам и органам, ответственным за охрану окружающей среды и 
рацновальное использование природных ресурсов, следует стараться не занимать 
отрицательную позицию по ряду вопросов ввиду необходимости возобновления эко
номического роста и развития. 

Развитие, сохранение, поддержание и охрана окружающей среды могут внести 
существенный вклад в повышение уровня жизни, увеличение занятости 
в рост производительности. 

Освальдо Санкел 
Координатор, Объединенная группа 

ЭКЛА/ДНБП ПО вопросам развития 
и окружающей среды 

МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 года 

ведущих отчаянную борьбу за выживание. Быстрый рост экспорта латиноамериканских 
стран в значительной степени объясняется ростом экспорта сырья, продовольствия 
и промышленных товаров, изготовленных на местной ресурсной базе. 

24. Таким образом, природные ресурсы Латинской Америки используются не для раз
вития или повышения уровня жизни, а для выполнения финансовых обязательств перед 
кредиторами промышленно развитых стран. Такой подход к проблеме задолженности 
ставит вопрос об экономической, политической и экологической жизнеспособвоств. 
Требовать от относительно бедных стран снижать уровень жизни населения, мириться 
с растущей нищетой и при этом увеличивать экспорт недостающих ресурсов с целью 
поддержания внешней кредитоспособности, это значит требовать от них соблюдения 
таких приоритетов, которые в длительной перспективе вряд ли окажутся приемлемыми 
дал большинства правительств, избранных демократическим путем. Нынешняя ситуа
ция не согласуется с принципами долговременного развития. Этот конфликт усу
губляется экономической политикой некоторых крупных промышленно развитых стран, 
которая подавляет и дестабилизирует международную экономику. Для обеспечения 
долговременного и устойчивого с социальной и экологической точек зрения развития 
промышленно развитым странам совершенно необходимо, среди прочего, взять курс на 
ускорение роста, расширение торговли и капиталовложений в международных масшта
бах. Комвссвя отметила, что при существующих обстоятельствах некоторые страны-
кредиторы сочли необходимым приостановить или ограничить чистый отток средств. 

25. Все большее число банков и официальных кредитных учреждений сознают, что 
многие дебиторы просто не смогут погашать свою задолженность, если бремя этой за
долженности не будет уменьшено. В настоящее время обеуждаются, в частности такие 
меры, как новое дополнительное кредитование, отмена части долговых обязательств, 
продление сроков погашения задолженности и предусмотрение более благоприятных 
условий. Однако отсутствует необходимое понимание срочности данного дела. Лю
бые такие меры должны отражать законные интересы кредиторов и дебиторов и основы
ваться на более справедливом распределении ответственности за преодоление кризи
са задолженности. 
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III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

26. На протяхевив многих лет развивающиеся страны пытаются добиться херенного 
изменения кеадународных экономических договоренностей, с тем чтобы сделать их 
более справедливыми, особенно в том что касается финансовых потоков, торговли, 
транснациональных капиталовложений и передачи технологии 1б/. В настоящее вре
мя доводы этих стран необходимо изменить, с тем чтобы они отражали экологические 
аспекты, которым в прошлом зачастую не уделялось внимания. 

27. В ближайшей перспективе для большинства развивающихся стран, за исключе
нием ссшых крупных из них, новая эра экономического роста начнется в том случае, 
если крупные промышленно развитые страны договорятся об эффективной и скоорди
нированной системе управления экономикой, направленной на ускорение роста, сни-
неяие реальных процентных ставок и прекращение роста протекционизма. В более 
длительной перспективе потребуются коренные изменения для того, чтобы обеспечить 
устойчивые уровни потребления и провзводства в условиях ускоренного мирового 
роста. 

28. Международное сотрудничество, направленное на достижение первой целн, 
только аароадается, в то время как масштабы сотрудничества, направленного на до
стижение второй цели, крайне ограничены. На практике, при отсутствии глобаль
ной системы управления экономикой или окружающей средой, следует сосредоточить 
внимание на политике-в тех областях, в которых масштабы сотрудничества уж© опре
делялись: помощь, торговля, транснациональные корпорации и передача технологии. 

1. Увеличение потока ресурсов в развивающиеся страны 

29. В основе наших рекомендаций по финансовым потокам лежали две взаимосвязан
ные проблемы: одна касается количества, в то время как другая - "качества" 
потоков ресурсов в развивающиеся страны. Необходимость расширения потоков ре
сурсов очевидна. Мысль о том, что развивающимся странам было бы лучше жить на 
свои ограниченные средства, является опасньам заблуждением. Правительства бед
ных стран собственными силами не смогут решить проблему нищеты в мире. В то 
же время помощь и другие виды финансирования, хотя и необходимы, но пока еще не
достаточны. Требуется разработать проекты и программы, направленные на обеспе
чение долговременного развития. 

1.1. Увеличение потоков финансовых средств 

30. Что касается количества ресурсов, то внешние финансовые трудности уже приве
ли к недопустимому снижению уровня жизни в развивающихся странах. Были описаны 
структуры и потребности стран, имеющих большую задолженность и полагающихся в 
основном на доходы от торговли, равно как структура и потребности стран с низким 
доходом, зависящих от потоков помощи. Но есть другие бедные страны, которые 
за последние годы достигли больших успехов, но по-прежнему сталкиваются с серь
езными проблетами, в том числе в области принятия мер по предотвращению ухуд
шения состояния окружающей среды. Азиатским странам с низким доходом необходи
мо оказывать помощь на постоянной основе и в большом количестве; в целом основ
ные получатели помощи в этом регионе продемонстрировали свою способность умело 
распоряжаться ею. Без такой помощи будет значительно труднее обеспечить рост, 
который, если его дополнить программами, направленными на ликвидацию нищеты, мо
жет улзгчшить положение сотен миллионов "абсолютных бедняков". 
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Вряд ли можно отрицать универсальный характер экологических проблем. Для 
их успешного решения необходимо будет повысить хоордвнагсию действий не только 
в рамках экономики отдельных стран, но и в рамках меадународного сотрудничест
ва. В настоящее время экологические проблемы приобрели caíaA серьеэвый ха
рактер за всю историю человечества. 

Д-р Тодор И, Бояинсв 
Комитет по охране окрухакздей среды 
Болгария 
МКОСР, публичные слушания 
Москва, 8 декабря 1986 года 

31. Для удовлетворения этих потребностей необходимо, чтобы основные доноры н 
учреждения, предоставляющие кредиты, пересмотрели свою политику. В абсолют-
нон выражении уровни государственной помощи в целях развития (ШР) ве повышахп;-
ея, и помощь большинства стран-доноров значительно уступает показателям, согла
сованным на междувародвон уровне. Коммерческое кредитование и суммы, выделяе
мые учреждеаияни, предоставляющими экспортные кредиты, резко сократились. 6 
ранках согласованных усилий, направленных на преодоление этих тенденций и обес
печение развития, чрезвычайно важно добиться значительного увеличения средств, 
имекздихся в распоряжении Мирового банка и MAP. Странам, имеющим большую задол
женность, необходимо также предоставлять более широкие банковские кредиты на ком
мерческой основе. 

1.2 Кредитование в целях обеспечения долговременного развития 

32. В прошлом помощь в целях развития не всегда способствовала долговремеявому 
развитию; в ряде случаев она вовсе не учитывала этой задачи. Кредиты, предо
ставляемые для развития сельского хозяйства, лесного хозяйства, ры<5одовства и 
энергетики, обычно основываются на узких экономических критериях, хоторю мало 
учитывают последствия для окружающей среды. Так, например, учреждения, заяи-
нвющиеся вопросами развития, иногда содействуют развитию не жизнеспособного 
сельского хозяйства с широкими возможностями вопроизводства, а сельского хозяй
ства, зависящего от использования химикалий. Поэтому важно добиться качествен
ных и количественных сдвигов в этой области. 

33. Из общей помощи в целях развития следует выделять большие средства на такие 
виды деятельности, как улучшение качества окружающей среды в повышевне прояэ-
водительности ресурсной базы. В частности, следует принимать меры по восстанов
лению лесов, расширевию производства топливной древесины, охране водосборвых бас
сейнов, сохранению почв, развитию агролесохозяйства, восстановлению ирригацион
ных OQOjiyxemAt развитию мелкомасштабвого сельскохозяйственного производства, 
установке недорогостоящего санитарно-гигиевичесхого оборудования а переработке 
сельскохоаяйственных культур в топливные материалы. Опыт показал, что наилуч
ших результатов удается достичь с помощью небольших проектов, предусматривающих 
ыахсвмально широкое участив местного населения. Таким образом, осуществление 
программ, наиболее непосредственным образом связанных с задачей обеспечевия 
долговременного развития, может предполагать более высокие расходы на местах, 
большие по отношению к капитальным затратам текущие расходы и более широкое ис
пользование местной технологии и специалистов. 
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Наблпдашцнйся в промшшенво развитых странах мира спрос на сырье и их по
требности в области повышения производительности н увеличения производства това
ров ведут к серьезным экологическим последствиям и большим затратам ве только 
в этих странах, но и в странах развивающегося мира. Эти проблемы усугубляются 
суиюствующей иендутародной структурой финансовых и экономических отношений н по
литикой в области капиталовложений. 

Всем нам следует проявить готовность рассмотреть наши отн<И1!вния в области 
мвжхувародной торговли, хапвталовдохеняй, помощи в нелях развития» пронышлев-
ности я сельского хозяйства с точки зрения тех последствий, которые они, возмож
но, имеют для стран третьего мира, способствуя отставанию этвх стран и раз^^внию 
ок|огавюцей среды в нза. Более того, мы должны быть готовы пойти дальше я при
нять меры, необходимые для лвхвядах̂ ик этих симптомов. 

Ракель Сердвен 
Вивший министр охружакяцей среды 
Правительство Норвегии 
ЮООСР, церемония открытвя 
Осло, 24 июня 1984 года 

34. Перенос акцента на осуществление подобных проектов потребует также от доно-
ррв пересмотреть содержание своих программ помощи, особенно в том что касается 
ромощв сырьевому сектору, которая иногда не расширяет, а ограничивает возможности 
долговременного развития. (См. главу 5.) 

35. Чрезвычайно важно, чтобы задача обеспечения долговременного развития учн-
швалаоь во всей деятельности международных финансовых учреждений. В этой связи 
особая роль отводится Мировощу банку и МВФ, поскольку их условия предоставления 
хредвтов'''берутся sa основу па1>алдедького кредитования другими учреждениями - ком-
мерчеехвми банками и учреждениами, предоставляющ.1ив экспортные кредиты. Таким 
образом, очень важно, чтобы Банк учитывал задачу обеспечения долговрененвого раз
вития при оценке кредитования структурной перестройки и других видов кредитова-
жвя, направленных на развитие основанных на природных ресурсах секторов - сель
ского хозяйства, рыболовства, лесного хозяйства и особенно энергетики, - а также 
ва осуществление конкретвых проектов. 

36. Аналогичный сдвиг необходим также в программах перестройки, осуществляемых 
развиваюцимнся странами. До настоящего времени "перестройка" - особенно под 
эгцдой МВФ - чаще приводила к снижению уровня жизни в интересах обеспечения фи
нансовой стабшплостя. Во многих предлагаемых планах преодоления кризиса за
долженности все более четко прооиатривается понимание того, что в будущем пе
рестройка должна ориентироваться на рост. Однако в то же время она должна 
учитывать экологичесхне аспекты. 

37. В круг ведения МВФ входит также кредитование в целях структурной перестройки, 
которым занимается его вновь созданный механизм содействия структурной перестрой
ке. Развивающиеся страны-заемщики обратились к Фонду с настоятельной просьбой 
учитывать более широкие н долгосрочные задачи в области развития, чем обеспе
чение финансовой стабильности - рост, социальные задачи и экологические послед
ствия. 
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3 d . Учреждевиян, занимающийся вопросами развития, и особенно Иировоиу банку, 
следует разработать практичные способы совершенствования своих методов оценки 
и оказания содействия развивающимся странам в расширении их воэнохностей в об 
ласти проведения экологических оценок. 

2 . Установление взаимосвязи меазду торговлей.окружающей средой 
и развитием 

3 9 . Значение внешней торговли для нахцювального развития большинства стран в 
послевоенный период резко возросло (см. таблицу 3 - 2 ) . На этом примере иожие 
судить о том, насколько торговля увеличила взаимозЕшвсииость стран в экономи
ческом и экологическом отношении. Характер мировой торговли также претерпел 
существенные изменения. Во-первых, торговля промышлеввымв товарами в отоиио< 
ном выражении развивалась более быстрыми темпами, чем торговля сырьем, эа иск. 
чением топлива, и все большее число развивающихся стран становятся крупными та 
портерами этих товаров. В настоящее время доля промышленных товаров в экепо] 
развивающихся стран в стоимостном выражении в два раза превышает долю сырья, : 
исключением нефти _17/. (См. главу 8 . ) Во-вторых, зависимость промышленно ] 
витых стран с рыночной экономикой от импорта топлива из развивающихся стран i 
высилась; в 1980/a i году за счет импортируемого топлива покрывалось 4 ^ пот] 
ностей, в то время как в 1959/60 году этот показатель составлял всего лишь 16^ 
и был еще меньшим в довоенный период 18/. 

4 0 . Зависимость развитых стран с рыночной экономикой от импорта из развивают 
стран других видов минерального сырья также увеличилась: доля этого импорта г 
потреблении повысилась с 19^ в 1959/60 году до 305È в 1980/81 году 1 9 / . В noi 
первичных продуктов вз развивающихся стран в промышлевио развитые страны доля 
таких невозобновляемых ресурсов, как топливо и минералы, а также промышленных 
товаров в настоящее время значительно превышает долю тропических продуктов и 
других видов сельскохозяйственной продукцни. Что касается зерновых продоволх 
ственного назначения, го направление их потока фактически стало прямо противог 
ложным. Главным связующим звеном между торговлей и долговременным развитием 
является использование невозобновляемых сырьевых материалов для подогченкя инс 
равной валюты. Развивающиеся страны стоят перед дилеммой: они вынуждены экс 
TiipoaaTb сырье для того, чтобы подучить иностранную валюту и тем самым устранг 
препятствия, сдерживающие рост, и одновременно им необходимо принимать меры Д1 
сведения к минимуму ущерба, наносимого базе природных ресурсов, поддержавающе!* 
этот рост. Существуют и другие связи между торговлей и долговременным развит 
ек; если в результате политики протекционизма повысятся барьеры, препятствуив 
экспорту, например, промышленных товаров, то возможности развивающихся стран е 
области диверсификации своего экспорта с целью уменьшения доли традиционного с 
в аеи будут ограничены. При этом ущерб долговременноиу развитию может навеет 
не только чрезиервое использование некоторых сырьевых товаров, но и производст 
промышленных изделий, потенциально загрязняющих окружающую среду. 

2.1 Международная торговля сырьевыми товарами 

4 2 . Хотя растущее число развивающихся стран диверсифицирует свой экспорт в на 
правлении расширения доли промышленных товаров, треть экспортных поступлений д 
ной группы стран по-прежнему формируется эа счет экспорта сырья, за исключенке 
нефти. Зависимость от такого экспорта особенно велика в Латинской Америке (5 
и Африке (625̂ ) 20/. В странах, классифицируемых в рамках Специальной програм 
(ЮН как "наименее развитые страны", за счет экспорта сырья формируется 735^ экс 
ных поступлений 21/. 
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ТАБЛИЦА 3-2 
Растущее значение торговли 

Экономическая группа 1950 1982 

(экспорт в ̂  к ВВП или ЧНП) 

Развитые страны с 
рыночной экономикой 7,7 15,3 

Раввивающкеоя страны с 
рыночной экономикой 15.5 23.8 

Соцвадиотическяе страны 
Восточной Европы 3,4» 16,6* 

Социадиствческве страны 
Азии 2,9* 9.7* 

* в процентах к чистому материальному продукту (ЧМП). 

Источник; На основе данных ШКТАД, Сборник статистики меядународно 
торговля и развития, дополнение, 1985 год (Нью-Йорк: ОрганизацияОбъеди 
ненных Наций, 1985 год). 

43. Цены ва сырье, за исключением нефти, снизились в начале 80-х годов не тс 
ко в реальном, но и в номинальном выражении. К 1985 году индекс сырьевых це 
ЮНКТАД был на 30^ ниже среднего уровня 1980 года 22/. Наблюдающиеся в после 
нее время низкие уровни цен на сьфьевые товары, возможно, не являются лишь вр 
ным явлением. Хотя в странах-потребителях темпы экономического роста удвоил 
цены на сырьевые товары по-прежнему находятся под влиянием мирового спада. ̂  
отично это, возможно, объясняется технологическими факторами (ускоренное внед 
вне заменителей сырьевых материалов), частично - валютно-финансовыми факторам 
(большне затраты на хранение запасов сырьевых товаров) и частично - уведиченв 
поставок странами, прилагающими отчаянные усилия для увеличения валютных по-
етупленвй. 

44. Действия этих стран объективно ведут к ухудшению условий их торговли, пс 
скольку они экспортируют больше, а получают меньше. Увеличение объема экспс 
сырьевых товаров в ряде сдучаев приводит к чрезмерной эксплуатации природных 
еурсов. Хотя отдельные случаи, возможно, и не вписываются в эту общую карт» 
утверждалось, что такие процессы имеют место в области разведения скота, рыбе 
ства как в прибрежной зоне, так и в открытом море, лесного хозяйства и выращу 
нвя некоторых культур, приносящих денежный доход. Более того, цены экспорт! 
мого сырья неполностью отражают ущерб, наносимый базе природных pecjrpcoB. Мс 
оказать, что в определенном смысле бедные развивающиеся страны вынуздены еубс 
дировать более богатых импортеров своей продукции. 

45. Разумеется, торговля нефтью по своему характеру отличается от торговли f 
шивством других сырьевых товаров (см. главу 7). От. действительно является 
мерой того, как производители объединяются в целях ограничения производства i 
повышения цен, что ведет к значительному увеличению экспортных поступлений щ 
сохранении базы этих природных ресурсов и стимулировании экономии энергии и : 
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нефти другими материалами в мировых масштабах. Последние события показывают, 
что производителям весьма трудно обеспечить долгосрочное регулирование этого 1»шка, 
независимо от того, является ли такое регулирование желательным с точки зрения 
более широких глобальных интересов; во всяком случае условия, которые позволили 
бы зкспорте|ам других сырьевых товаров действовать аналогично, отсутствуют. Лю
бые договоренности, предусиатривашцие меры по увеличению экспортных поступлений 
производителей, а также по обеспечению долговременного использования ресурсной 
базы, требуют поддержки со стороны потребителей и производителей. 

46. В последние годы страны третьего мира, экспортирующие сырьевые товары, стре
мились повысить своя доходы за счет первичной обработки сырья в этих странах. 
Такая первичная обработка часто предполагает субсидирование энергетических за
трат , приобретение различных концессий и высокие издержки в связи' с загрязнением 
окружающей среды. Но упомянутые страны зачастую приходят к выводу, что они не 
получают достаточного дохода от такой хапитало-эвергоеикой первичной обработки, 
поскольку наиболее благоприятные цены формируются ва последних стадиях обработки 
товаров, которые, как и прежде, проходят в основном в промышленно развитых стра
нах. Эта тенденция усиливается в результате повышения тарифных барьеров S про
мышленно развитых странах с рыночной экономикой. 

47. На межцународнсо^ уровне реакция на проблемы сырьевых товаров в основном за
ключалась в том, что были разработаны междувародвые товарные соглашения с целью 
стабилизации и увеличения поступлений развивающихся стран от экспорта этих то
варов. Однако реально положение в этой области улучшилось лишь незначительно, 
а в отдельных случаях фактически наблюдалось ухудшение условий. Более того, 
потенциальные возможности окружающей среды никак не учитываются в этих товарных 
соглашениях, за одним известным исключением, которым является Международное со
глашение по тропической древесине 23/. 

48. Переговоры по товарным соглашениям проходят с большим трудом, а в области 
регулирования торговли сырьевыми товарами имеются серьезные противоречия и слож
ности. Нынешние договореввости можно усовершенствовать по двум важным направ
лениям: 

* Выделение более крупных сумм на компенсационное фивансированве в 
целях смягчения последствий экономических потрясений - например, по 
линии механизма компенсЕщионвого фнвавсврования МВФ - способствова
ло бы тому, что производители занимали бы дальновиднзгю позицию и ве 
допускали бы перепроизводства сырьевых товаров в тех случаях, когда 
производство приближается к предельно допустимым уровням нагрузки ва 
окружающую среду или происходит насыщение рынка. 

* В тех случаях, когда производителям требуется диверсифицировать свое 
производство, с тем чтобы покончить с традиционным выращиванием какой-
либо одной культуры, можно было бы оказать большую помощь программам 
диверсификации. Второй счет Общего фонда можно использовать для под
держки мер, направленных на восстановление и сохранение ресурсов 24/. 

49- Правительства отдельных стран могут повысить эффективность использования та
ких возобновляемых ресурсов, как леса и рыбные запасы, с целью обеспечения того, 
чтобы эксплуатация этих ресурсов не превышала максимально допустимых о точки зре
ния возобновляемости уровней и чтобы имелись средства для возобновления ресурс
ной базы в преодоления последствий соответствующей деятельности для окружающей 
среды. Что касается невозобновляемых ресурсов, таких, как минералы, то прави
тельствам надлежит обеспечить, чтобы: 
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По иоену инеаию, ваяяо также, чтобы Комиссия отметила проблему проведения 
переговоров по контрактам на разработку природных ресурсов. Мы уже 10 лет пы
таемся включать в такие коктракты положения, касающиеся окружающей среды. Нам 
удалось добиться лишь того, что инвесторы в весьма общем плане охарактеризовали 
меры по охране окружающей среды. Бели глубже разбираться в этом вопросе, то 
вовнихнут проблемы юридического характера н т.д. Это будет препятствовать при
току капвталовложеЕгай. 

Разумеется, мы можем несколько снизить свои требования, поскольку при со-
хравенвн жесткой позиции приток капиталовложений в страну прекратится. Нельзя 
ли было бы обратиться к многонациональным корпорациям с призывом учесть главным 
образом следующее: положения, предусмотренные в соглашении по древесине, долж
ны фигурировать также в договоренностях, касающихся, например, кофе, олова и про
чих товаров. Я думаю, что это было бы весьма полезно. 

Оратор из зала, 
правительственное учреждение, 
МКОСР, публичные слушания 
Джакарта, 26 марта 1985 года 

* предприятия, ведущие добычу по лицензии, проводили изыскания в целях 
расширения разведаннкос запасов по меньшей мере на тот объем, который 
соответствует объему их добычи; 

* отношение объема добычи к разведанным запасам не превышало заранее 
установленного предельного уровня; 

* средства, полученные в виде платы за разработку земных недр, использо
вались для компенсации снижающихся доходов при истощении запасов; 

* предприятия, ведущие добычу по лицензии, несли ответственность за 
восстановление земельных ресурсов и принятие других мер по охране 
окунающей среды в районе горной добычи. 

50, Соответствующие международные организацни, такие, как различные учреждения 
Организации Объединенных Наций, Мировой банк и региональные группы, могли бы рас
ширить свою деятельность по разработке типовых договоров и рекомендаций, включа
ющих эти принципы. 

2,2 Протекционизм и международная торговля 
51. Рост протекционизма в промышленно развитых странах сдерживает увеличение 
экспорта и мешает диверсификащга в целях замены традиционные экспортных товаров. 
Успех, которого достигли некоторые развивающиеся страны Дальнего Востока в об
ласти увеличения своего экспорта трудоемкой промышленной продукции, свидетель
ствует о большом стимулирующем воздействии такой торговли на развитие. Однако 
другие страны - особенно азиатские и латиноамериканские страны с низким доходой,-
пытающиеся идти по этому пзгти, сталкиваются с оерьерными проблемами в результате 
роста торговых барьеров, особенно в торговле продукцией текстильной промышлен
ности и одеждой. Для того чтобы развивающиеся страны могли согласовать необ
ходимость обеспечения быстрого роста экспорта о необходимостью сохранения ресурс
ной базы, крайне важно предоставить им возможность экспортировать на рынки 
промышленно развитых стран нетрадшщонные экспортные товары, в производстве 
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которых они имеют сравнительные преимущества. Во многих случаях проблемы про-
текционизна затрагивают промышленные товары; но есть случаи - ярким примером 
svoro является торговля сахаром, - когда промышленно развитые страны устанавли
вают такие ограничения в области торговли сельскохозяйственной продукцией, ко
торые являются причиной не только экологического, но и экодомического ущерба. 
(См. Вставку 3-2.) 

2.3 Товары, при производстве которых происходит сильное загрязнение 
окружающей среды 

52. Переработка некоторые сырьевых материалов - например, целлюлозы и бумаги, 
нефти и алгшяяия - не может являться причиной возникновения серьезных экологи
ческих проблем. По сравнению с развивающимися странами, промышленно развитые 
страны, как правило, добиваются более полного отражения издержек на предотвраще
ние в уотраненве ущерба окружахш1ей среде в ценах своей, экспортной продукции. 
Таким образом, в случае экспорта промышленно развитых стран эти издержки опла
чиваются потребителями в странах-импортерам, в том числе потребителями стран 
третьего мира. Однако в случае экспорта из развивающихся стран такие издержка 
по-преввему полностью покрываются за счет внутренних средств и в основном выра
жаются в ет(жности ущерба, ваносиного здоровью человека, собственвостн и эко
системам. 

53. По данным одного из исследований, проведенных для Комиссии 25/, в 1980 году 
промышленным предприятиям развивающихся стран, экспортирующим свою продукцию в 
стравы-члены ОЭСР, пришлось бы израсходовать на меры по борьбе о эагряэяевяеи 
окружающей среды 2,5 млрд. долл. США, если бы от них потребовалось соблюдать эко
логические нормы, действовавшие в то время в Соединенных Штатах Америки. Бели 
при этом учесть затраты на борьбу с загрязнением применительно к материалам, об
рабатываемым до стадии конечных изделий, то эта сумма достигла бы 14,2 млрд. 
долл. США. На основе имеющихся данных можно также сделать вывод о том, что про
дукты, импортируемые странами - членами ОЭСР из развивающихся стран предполагают 
более высокие средние издержки, обусловленные ущербом окружающей среде и ресурс
ной базе, чем те, которые характерны для общего импорта ОЭСР 26/. Эта гипотети
ческая стоимость мер по борьбе с загрязнением окружающей среды, вероятно, не от
ражает полностью стокмости реального ущерба, который наносится окружающей среде 
и ресурсной базе стран-экспортеров. Кроме того, эти издержки касаются лишь 
загрязнения окружающей среды и не отражают зкономического згщерба, обусловленного 
истощением ресурсов. 

54. В связи с тем, что данные издержки носят скрытый xapaicrep, развивающиеся 
страны могут привлекать больший объем капиталовложений для обеспечения экспор
та промышленных товаров, чем тот, который они могли бы привлечь при более жесткой 
системе глобального экологического контроля. Многие деятели, от которых зави
сит политика стран третьего мира, считают, что такое положение им выгодно, посколь
ку оно предоставляет развивающимся странам сравнительные преимущества в области 
производства "сильно загрязняющих" товаров, когорью следует использовать. Они 
считают также, что покрытие большей части реальных нзде^ек может привести к сни-
женвю конкурентоспособности их стран на некоторых рынках, и поэтому рассматрива
ют любое давление в этом направлении как форму скрытого протекционизма со сторо
ны традиционных производителей. Однако в долгосрочном плаве развивающиеся стра
ны эавнтересовавы в том, чтобы цены в большей степени отражали экологические в 
ресурсные издержки производства. Такие изменения должны исходить от самих раз
вивающихся стран. 
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ВСТАВКА 3-2 
Сахар и долговременное развитие 

Тридцать миллионов бедняков в странах третьего мира живут в основном за счет 
вырацвванвя сахарного тростника. Шогие развивающиеся страны имеют реальные 
сравнительные преимущества в области производства и могли бы подучать так необ
ходимую им иностранную валюту за счет расширения выпуска продукции. Экономи
ческая нивнеепособность некоторых малых государств - Фиджи, Маврикий, ряд ост
ровов в Карибском море - зависит от экспорта тростникового сахара. 

Прюшшленно развитые страны активно развивают н защищают производство саха
ра Я8 свеклы, который конкурирует с тростниковым сахаром, и эта политика наносит 
большой ущерб раэвивалициися странам: дорогостоящее и защищаемое производство 
сахарной свеклы стимулирует применение искусственных подсластителей; установлен
ные квоты препятствуют импорту из стран третьего мира (за исключением определен
ного гарантированного импорта, как, например, в соответствии с Протоколом ЕЭС 
о сахаре): излишки выбрасываются на мировые рынки, что ведет к снижению цен. 

в 1986 году Мировой банк в своем докладе о мировом развитии провел оценку, 
согласно которой политика промышленно развитых стран в торговле сахаром обошлась 
развивающимся странам приблизительно в 7,4 млрд. долл. США (в виде утраченной 
прибыли) в 1983 году, уменьшила их реальный доход на примерно 2,1 млрд. долл. 
США и повысила нестабильность цен приблизительно на 25%. 

Помимо усиления нищеты в развивающихся странах увеличение производства сахар
ной свеклы в промышленно развитых странах имеет вредные экологические последствия. 
Современные методы выращивания сахарной свеклы являются одень капиталоемкими; 
они предполагают широкое использование гербицидов, при этом данная культура усту
пает другим растениям по показателю воспроизводства. Эту же культуру можно было 
бы выращивать, подобно тростнику, и в развивающихся странах, где издержки будут 
ниже, занятость выше, а объем химических добавок - меньше. 

2.4 Круг ведения многосторонних организаций по вопросам торговли 

55 . Хотя несколько исследовательских проектов ЮНКТАД было посвящено взаимо
связи между торговлей и окружающей средой, эти вопросы не рассматриваются на 
систематической основе межправительственными организациями. Круг ведения этих 
организаций - в первую очередь ГАТТ и ШКТАД - должен охватывать вопросы долго
временного развития. Их деятельность должна отражать озабоченность в связи с 
последствиями нынешней системы торговли для окружающей среды, а также необходи
мость разработки более эффективных средств, позволяющих увязать проблемы окружаю
щей среды и развития в рамках международных торговых договоренностей. 

5 6 . Международным организациям, занимающимся вопросами торговли, будет легче 
переорвентяровать свою деятельность, если в каждой стране будет назначено веду
щее учреждение с широкими полномочиями в области оценки влияния международной 
торговли на процесс создания и поддержания экологической и ресурсной базы эко
номического роста. Такому учреждению можно поручить следить за тем, чтобы 
вопросы долговременного развития фигурировали в повестке дня ЮНКТАД, ГАТТ, ОЭСР, 
СЗВ и других соответствующих организаций. 
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3, Обеспечение ответственности при транснациональном 
инвестировании 

57. За последние 40 лет значительно вырос объем заграничных капиталовложений 
компаний стран с рыночной экономикой (см. вставку 3-3). По данным Центра Ор
ганизации Объединенных Наций по транснациональным корпоращаям 27/, ва заиграввчвые 
филиалы в настоящее время приходится 40^ продаж, 33^ нетто-активов в 56!̂  чистых 
поступлений, 380 крупнейших промышленных корпораций стран с ргаочной экономикой. 
Значительная доля транснациональных капиталовложений приходится на промышленно 
развятые страны с рыночной экономикой, что является еще одним доказательством 
растущей интеграции этих стран. 

58. Транснациональные корпорации играют важную роль как владельцы, как партнеры 
по совместным предприятиям н как поставщики технологии для горнодобывающих в об
рабатывающих отраслей промышленности многих развивающихся стран, и особенно тавах 
чувствительвых с экологической точки зрения отраслей, как нефтедобыча, химическая 
промышленность, металлургия, производство бумаги в автомобилей. Они занимают 
также господствующее положение в мировой торговле многими сырьевыми товараив. 

59. В последвие годы многие развивающиеся страны стали более позитивно оценв-
вать роль капиталовложений ТНК в процессе развития этих стран. В некоторой степе
ни это было обусловлено тем, что упомянутые страны нуждаются в иностранной валюте 
и сознают роль, которую в этой связи могут сыграть иностранные капиталовложения. 
С ТНК можно эффективно сотрудничать в деле создания равных условий для всех сто
рон. Этого можно достичь при строгом соблюдении принципа суверенитета прини
мающей страны. Со своей стороны, многие корпорации признали веобходвность пе
редавать гражданам принимающей страны вгшыки в области руководства и техниче
ские знания, а также согласовывать свою политику получения прибылей с требова
ниями долговременного и устойчивого развития. 

èo. Но взаимное недоверие по-прежнему существует, и обычно оно предопределяет
ся неравными позициями на переговорах между крупными корпорациями и небольшими 
развиваюнимися странами с малым доходом. Зачастую такие переговоры являются 
однобокими по той причине, что развивающимся странам не хватает информации, тех
нической подготовки и политической в организационной стабильности. Подозрения 
и разногласия по-прежнему остаются в целом ряде областей, особенно в области 
внедрения новых технологий, разработки природных ресурсов и использования потен
циала окружающей среды. Дяя того чтобы многонациональные корпох>вцви могли вве
сти больший вклад в процесс развития, следует уменьшить зтв противоречия и подо
зрения. 

61. Таким образом, чрезвычайно важно укрепить положение развивающихся стран и 
их позиции ва переговорах с транснациональными корпорациями. В тех случаях, 
когда страны не могут сами управиться с крупными ТНК, должны подключаться регио
нальные и другие международные учреждения. Как указывалось ранее, они могут 
раешврить свою помолц» путем расширения деятельности по составлению типовых coi^ 
лашений с транснациональными корпорациями для различных случаев, вапрвмер аревд-
ных соглашений о разработке тех или иных минеральных ресурсов. Они могли бы 
также направлять группы оказания технической помощи и предоставления консуль
таций в тех случаях, когда страна проводит переговоры с транснациональной кор
порацией. 

62. Транснациональные корпорации могут оказывать большое влияние ва ох]^жающую 
среду и ресзпрсы других стран, а также на всеобщее достояние стран мира. Страны, 
в которых расположены главные конторы ТНК, и принимающие страны несут совместную 
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ВСТАВКА 3-3 
Роль транснациональных корпораций 

* в 1983 году на производство химических веществ приходилось около 
одной четвертой всех прямых иностранных капвтадовдоненвй в развива
ющиеся страны, осуществленных компаниями четырех ведущих стран -
Японии (23?5), Соединенных Штатов (23^), Соединенного Королевства (27?й) 
в Федеративной Республяки Германия (14^). 

* На оеаьское хозяйство, горную добычу и другие добывающие отрасли при
ходилось 3 ^ хапитадовлокеннй США в развивающиеся страны в 1983 году, 
2 ^ капиталовдохенвй Японии в 1983 году, 21^ общих хапитадовлокеннй 
ФРГ в 1981-1983 годах я 99̂  капитвловложений Соединенного Королевства 
в 1978 году. 

* От 80 до 90SÉ торговли чаем, кофе, какао, хлопком, лесными продуктами, 
табаком, дзогтом, медью, железной рудой в бокситами контролируется в 
каждом конкретном случае треия-шестью кру1гаеЙ1)1Ини транснациональными 
корпорациями. 

Источник; Центр Организации Объединенных Наций по транснахсиональным хорпо-
радиям, Дологические аспекты деятельности транснациональных корпораций; 
обаор (Нью-Иорк, Организация Объединенных Наций, 1985 год). 

ответственность и поэтому должны вместе принимать необходимые меры для консоди-
дацвв полвтвки в этой области. Так, например, принимающим странам должна пре
доставляться вяфоращия о политике и нормах, особенно в отношении опасных техно
логий, которых корпорации придерживаются в своих странах. Более того, следует 
рассмотреть вопрос о принененнн к капиталовложениям, осуществляемым в других стра
нах, положений, действухщих в некоторых промышленно развитых странах и предпо
лагающих, что до осуществления крупных капиталовложений должна производиться оцен
ка воздействия на окружающую среду, причем эти положения необходимо дополнить 
требованием о собдщденин принципов долговременного и устойчивого развития. По-
щучевваа тахни образом информация и соответствующие рекомендации должны дово
диться до сведения принимающих стран, за которыми, естественно, сохраняется право 
окончатедьногп «ыбора. 

63. Нехдународяые меры, несмотря на их большое значение, являются весьма редким 
явлением, в, как показала практика, переговоры по ним чрезвычайно зат^^днены. 
В кодексах поведения транснациональных корпораций, разработанных ОЭСР и рассма
триваемых в рамках Организации Объединенных Наций, должны четко оговариваться 
вопросы окружающей среды и задача обеспечения устойчивого развития. Более де
тальные н конкретные документы необходимы также для решения других проблем. В 
частности, при внедрении новой технологии, строительстве завода, организации вы-
госска новой продукции, применении новых процессов или же при организации совме
стного предприятвя в развивающейся стране участвующие стороны должны признать 
и взять ва себя особую ответственность по конкретньш аспектам этой деятельности 
(См. главу 8). 
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4. Расширение технической базы -

64. Повышение производительности ресурсов является в основном внутриэкономиче-
ской задачей. Но мездународная экономика ограничивает возмохности повышения 
производительности по нескольким направлениям, в частности по линии передачи тех
нологии из одной страны в другую. 

4.1 Распространение экологически приемлемых технологий 

65. Для обеспечения долговременного развития потребуется принять согласованные 
Mejai по разработке и распространению новых технологий, в частности в таких об
ластях, как сельскохозяйственное производство, системы энергоснабкения, основан
ные на использовании возобновляемых источников, и борьба с загрязнением. Значи
тельная часть этих усилий может опираться на международный обмен технологией: 
торговля более совершенным оборудованием, соглашения о передаче технологии, пре
доставление экспертов, сотрудничество в области исследований и т.д. Таким обра
зом, процедура и политика, влияющие на этот обмен, должны обеспечивать разработ
ку и внедрение технических новшеств и открывать свободный и широкий доступ к эко
логически оптимальным технологиям. 

66. Поистине, наиболее сложной задачей в этой области является обеспечение того, 
чтобы новая технология поступала в распоряжение всех тех, кто в ней нувдается. 
Для этого необходимо преодолеть тажие проблемы, как отсутствие информации, а в 
ряде случаев неспособность приобрести за плату технологию, разработанную в ком
мерческих целях. Меры, которые требуется принять на национальном уровне для 
решения этих проблем, рассматриваются в части II настоящего доклада. однако 
обе эти проблемы характерны и для международного распространения технологии. 

67. В 1980 году развивающиеся страны выплатили - в основном промышленно развитым 
странам - около 2 млрд. долл. США в виде лицензионных платежей и сборов 28/. 
Отставание в развитии науки и техники особенно заметно в областях, имеющих непо
средственное отношение к целям долговременного развития, в тон числе в области 
биотехнологии и генной инженерии, новых источников энергии, новых материалов и 
заменителей и малоотходной и безотходной технологии, ие вызывающей загрязнения 
окружающей среды. 

68. Что касается влияния упомянутых платежей, то главный вопрос здесь связан 
с влиянием патентов в прав собственности. В 1980 году на промышленно развитые 
страны с рыночной экономикой приходилось 65^, а на социалистические страны Восточ
ной Европы - 29^ общего числа зарегистрированных во всем мире патентов 29/. 
На развивающиеся страны приходилось лишь 6̂ , причем большинство патентов было 
выдано лицам, не являющимся гражданами этих стран. Права собственности являют
ся ключевым элементом коммерческой разработки технологии. Однако их применение 
в некоторых областях может препятствовать применению экологически приемлемых тех
нологий и усиливать неравенство. 

69. В прошлом в результате финансируемых из государственных фондов исследований 
разрабатывалась новая технология, которая затем предоставлялась мелким произво
дителям, особенно фермерам, за полную плату или ва льготных условиях (субсидии). 
В настоящее время положение практически ке изменилось, и есть основания считать, 
что в таких областях, как, например, селекция новьа сортов, права собственности 
являются одним из главных препятствий в приобретении новой технологии развивеио-
щимися странами. Международное сотрудничество является важнейшим условием под
держания потока генофонда и обеспечения равномерного распределения зерна. 
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Передачу технологии следует рассматривать как социальный процесс. В вде-
адьном случае выбор долявы делать сани люди, а не мы. Таким образом, я хотел 
бы подвести следующий итог: когда мы говорим о технологии, очень ваяно, как мне 
каяется, сознавать, что в данном случае речь идет о процессе изменений. Техно
логии не могут непосредственно передаваться иначе, как в рамках социального про
цесса. Фактически, технология не является в данном случае независимой перемен
ной, напротив, она в большой степени зависит от социальных изменений. 

Г-н Нашихин Хасан 
Оратор из зала 
НЮСР, публичные слушания 
Дяакарта, 26 марта 1985 года 

4.2 Расширение технического потенциала развивающихся стран 

7 0 . в настоящее время большинство проводимых исследований и разработок пресле
дует военные цели иди служит коммерческим интересам крупных корпораций. Лишь 
незначительная часть этих исследований и разработок имеет непосредственное зна
чение для развнвающЕОсся стран в учитывает их условия. Во многих областях тех
ническое отставание уменьшается, однако мехдународное сообщество должно под
держать усндня, направленные на преодоление этого отставания, особенно а таких 
важнейших областях, как биотехнология. Если не будет принято мер по накопле-
шоо биологических знаний, то будут навсегда утрачены ценная информация и некото
рые элементы генофонда, имеющие жизненно важное значение, а развнвающяеся стра
ны будут постоянно находиться в невыгодном положении, поскольку им придется при
спосабливать новые технологии к своим нуждам. 

71. Таким образом, развивающимся странам необходимо принимать - самостоятельно или 
совместно - меры для наращивания своего технического потенциала. Главным усло
вием такого сотрудничества является создание и совершенствование инфраструктуры 
научных ясследоваиий и технических разработок. Заинтересованные страны могли 
бы поделить между собой нагрузку посредством осуществления совместных исследова
тельских проектов, аналогнчных тем, которые осуществляются неждународнымн центра
ми сельскохозяйственных исследований 30/. Можно было бы оргашсзовать осуще
ствление целенаправленных совместных исследовательских проектов в таких областях, 
как оельохохоэяйственное производство, лесное хозяйство в тропических зонах, борь
ба с загрязнением на мелких предприятиях н ведорогостоящее жилищное строительство. 
Учреждениям и корпорациям участвующих стран можно было бы поручить выполнение 
ковхретных задач, а в соглашениях можно было бы предусмотреть справедливое рас
пределение и широкое распространение разработанных технологий. 

IV. ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

7 2 . Для того чтобы предотвратить экономические, социальные и экологические ката
строфы во многих странах развивающегося мира, совершенно необходимо добиться уско
рения мирового экономического роста. Практически это означает ускорение экономи
ческого роста как в промышленно развитых, так н развивающихся странах, предо
ставление более широкого доступа на рынки производителям из развивающихся стран, 
снижение процентных ставок, расширение масштабов передачи технологии и значитель
ное увеличение как льготных, так и коммерческих потоков капитала. 
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73. Однако многие опасаются того, что в результате ускоренного роста мировой 
экономики на окружаю1цую среду ляжет не меньшая нагрузка, чем та, которая обуслов
лена ростом нищеты. Повышение спроса на энергоресурсн и другие невоэобясшляемые 
сырьевые материалы может привести к существенному повышению цен на эти товары 
по сравнению с другими товарами. 

74. В целом Комиссия считает, что международная экономика должна ускорять процесс 
мирового развития при соблюдении требований охраны окружающей среды. В тенден
циях потребления и производства в промышленно развитых странах, яа которые в це
лом по-прежнему приходится большая часть потребления невозобновляемых ресурсов 
в мире, наметились некоторые положительные сдвиги. 

75. Поддержание этих тенденций облегчит задачу развивающихся стран по ооеспече-
нию роста за счет диверсификации своей экономики. Однако общее ускорение гло
бального экономического роста еще недостаточно для того, чтобы эти страны преодо
лели свою зависимость. Если положение не изменится, то произойдет лишь увекове
чивание существующих экономических структур, хотя и, возможно, при более высоком 
уровне доходов. Необходимо добиться того, чтобы рагоитие экономики развива
ющихся стран опережало рост внутренних проблем и было бы достаточно быстрым для 
того, чтобы придать необходимый начальный импульс scei^ процессу. Дальнейший 
экономический рост и. диверсификация, наряду с расширением технических званий и 
совершенствованием методов руководства, помогут развивающимся странам уменьшить 
нагрузку на окружающую среду в сельских районах, повысить производительность и 
нормы потребления и позволит государствам покончить с положением, при котором 
объем их экспортных поступлений полностью зависит от продажи одного или двух ви
дов сырья. 

76. Вудущим направлениям развития сельского и лесного хозяйства, потребления 
энергии, индустриализации и создания населеаных пунктов можно придать значи
тельно менее материалоемхий характер (см. главы 5, 7, 6 и Э) и, таким образом, 
повысить их экономическую и экологическую эффективность. В этих условиях новая 
эта роста мировой экономики может расширить возможности выбора развивающихся стран. 

77. В настоящее время на международном уровне требуется провести реформы, затра
гивающие одновременно экономические и экологические аспекты, с тем чтобы миро
вая экономика могла стииулировать рост развивающихся стран при уделении большего 
внимания экологическим аспектам. Для выполнения этих задач требуется, чтобы 
все страны решительно поддержали меры по совершенствованию деятельности много
сторонних учреждений, как, например, многосторонних банков развития; разработку 
и соблюдение международных норм в таких областях, как торговля и инвестирование; 
проведение конструктивного диалога по многим вопросам, в которых пока не отмеча
ется совпадения национальных интересов и которые можно попытаться урегулировать 
в ходе переговоров. 

78. Таким образом. Комиссия выражает сожаление по поводу недавнего сокращения 
масштабов многостороннего сотрудничества в целом и проявления отрицательного отно
шения к диалогу по вопросам развития в частности, но не может обойти эти факты 
молчанием. На первый взгляд, включение экологических аспектов лишь усложняет 
процесс налаживания такого сотрудничества и диалога- Однако эти аспекты вносят 
дополнительный элемент взаимной заинтересованности, поскольку пренебрежение вза
имосвязью между истощением ресурсов и ростом нищеты ускорит глобальный процесс 
ухудшения качества окружающей среды. 
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79- Новые масштабы и аспекты многосторонних отношений имеют первостепенное зна
чение для прогресса человечества. Комиссия убеждена в том, что взаимные интере
сы в сфере окружающей среды и развития могут способствовать приданию необходимо
го импульса деятельности в рассматрЕйэаемых областях и гарантировать соответству
ющие изменения в международной зкономике, которые станут возможными благодаря 
такому импульсу. 
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ГЛАВА 4 

НАСЕЛЕНИЕ И ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

1. В 1985 ГОДУ население земного шара, составлявшее 4,8 млрд. чело
век, увеличилось примерно на 80 млн. человек. Ежегодно число жи
телей на Земле возрастает, а природные ресурсы, с помощью которых 
можно обеспечить жизнь этого населения, повысить качество жизни че
ловека и ликвидировать массовую нищету, остаются ограниченными. С 
другой стороны, распространение знаний приводит к повышению эффек
тивности использования ресурсов. 

2. Нынешние темпы прироста населения не могут сохраняться в будущем. 
Они уже ставят под угрозу способность многих государств обеспечивать 
образование, здравоохранение и продовольственную безопасность для 
населения, сокрадая их возможности повысить уровень жизни. Этот 
разрыв между численностью населения и ресурсами является тем более 
непреодолимым, ч.то большинство прироста населения сконцентрировано 
в странах с низким уровнем доходов, с бедными хозяйствами, в регио
нах, которые находятся в неблагоприятном положении с точки зрения 
окружающей среды. 

3. Однако демографическая проблема затрагивает не только аспект 
численности. И нищета и ухудшение ресурсной базы могут наблюдать
ся на малонаселенных землях, таких, как засушливые земли и тропиче
ские леса. Важнейшим ресурсом является население. Прогресс в 
области образования, здравоохранения и питания позволяет людям луч
ше использовать ресурсы, которыми они располагают, вести дальнейший 
поиск таких ресурсов. Кроме того, угроза для долговременного ис
пользования ресурсов исходит как от неравенства в доступе населения 
к ресурсам, так и от самой численности населения. Таким образом, 
обеспокоенность по поводу демографической проблемы связана также с 
беспокойством в отношении прогресса человечества и равенства людей. 

4. Прирост населения является проблемой не только для тех стран,ко
торые имеют высокие темпы прироста. Дополнительный человек в про
мышленно развитой стране потребляет значительно больше и оказывает 
значительно большее воздействие на природные ресурсы, чем дополни
тельный человек в странах третьего мира. Структура потребления 
и предпочтения также важны для сохранения ресурсов, как и число по
требителей . 

5. Таким образом, многим правительствам следует действовать в не
скольких направлениях - ограничивать прирост населения, сдерживать 
воздействие такого прироста на ресурсы и по мере расширения знаний 
увеличивать их ассортимент и повышать эффективность их использова
ния, использовать человеческий потенциал, с тем чтобы люди могли 
лучше и экономнее расходовать ресурсы, и гарантировать людям другие 
формы социальной безопасности,, нежели большое число детей. Средст
ва достижения этих целей различны в разных странах, однако всем 
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следует помнить о том, что долговременное экономическое развитие и 
равный доступ к ресурсам - это два наиболее надежны" направления 
на пути к понижению коэффициента фертильности. 

6. Наделение человека средством выбора размера его семьи - это не 
просто метод поддержания баланса населения и ресурсов; это обеспе
чение, особенно для женщин, основного права на самоопределение. 
Степень, в которой возможности для осуществления такого выбора име
ются в наличии, является сама по себе оценкой развития нации. По
добным образом, укрепление потенциальных возможностей человека не 
только содействует развитию, но помогает обеспечить для всех право 
на полнокровную и достойную жизнь. 

I. СВЯЗЬ С ОКРУЖАКЯЯЕЙ СРЕДОЙ И РАЗВИТИЕМ 

7. Прирост населения и развитие связаны между собой весьма слож
ным обраэс»4. Экономическое развитие порождает ресурсы, которые 
могут быть использованы для улучитения системы образования и здраво
охранения. Эти улучшения вместе с сопутствухнцими социальными из
менениями сокращают как коэффициент фертильности, так и коэффициент 
смертности. С другой стороны, высокие темпы прироста населения, 
поглощающие излишки, предназначенные для экономического и социаль
ного развития, могут тормозить прогресс в сфере образования и здра
воохранения. 

8. В прошлом интенсивное развитие сельского хозяйства и получение 
высоких урожаев помогали странам справляться с растущим демографи
ческим давлением на имеющихся землях. Миграция и международная 
торговля продовольствием и топливами ослабили давление на местные 
ресурсы. Они позволили и помогли обеспечить жизнь некоторых про
мышленно развитых стран с высокой плотностью населения. 

9. Другое положение наблюдается в большинстве стран раэвивгиощего-
ся мира. Здесь прогресс в медицине и здравоохранении привел к 
резкому сокращению коэффициента смертности и поднял темпы прироста 
населения на беспрецедентный уровень. Однако коэффициенты фертиль
ности остаются высокими, большая часть потенциала людских ресурсов 
остается неиспользованной, а экономическое развитие тормозится. Ин
тенсивный путь развития сельского хозяйства еще может использовать
ся некоторое время для восстановления баланса между производством 
продовольствия и населением, однако интенсивный путь имеет также 
определенные пределы, за которые он не может выходить. (См. встав
ку 4-1) . 

10. Высокие темпы прироста населения могут поставить под угрозу 
саму возможность развития. Кроме того, большинство развивающихся 
стран не располагает ресурсами, чтобы ждать еще несколько поколений 
до той поры, когда рост населения стабилизируется. Вариант мигра
ции на новые земли практически исчерпал себя. А низкий уровень 
экономического развития ограничивает возможности использования меж
дународной торговли для расширения доступа к pecypceiM. Поэтому 
в отсутствии конкретных мер дисбаланс между ростом населения и раз
витием ресурсной базы будет ухудшаться. 
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ВСТАВКА 4-1 

1>аланс продовольствие/население 

1. Потенхдаальная способность земли в развивающихся странах обес
печивать жизнь проживающему на ней населению была оценена в со
вместном исследовании, которое провели ФАО и Международный ин
ститут прикладных системных анализов. Данные о почвах и земель
ных характеристиках были объединены с данными о климате для рас
чета потенциальных урожаев основных культур, для отбора оптималь
ных культур и для расчета общего потенциала объема получаемых ка
лорий. Были рассчитаны три уровня продукции растениеводства: 
первый, при котором наблюдается низкий уровень используемой тех
нологии, не используются удобрения или химикаты, высеваются тра-
дихщонные сорта культур и не принимается мер по рациональному 
использованию земель; второй, при котором используется техноло
гия среднего уровня, наиболее продуктивные культуры используются 
на половине земехпь, применяются удобрения и улучшенные сорта и 
проводятся некоторые меры по предотвращению эрозии; и третий 
с высоким уровнем применения технологии и использованием идеаль
ных сортов и видов технологии на всех землях. Способность зем
ли обеспечивать проживание на ней населения определяется в ре
зультате деления общего объема получаемых калорий на минимальный 
уровень потребления калорий на душу населения. Далее эту цифру 
сравнили со средним вариантом прогнозов ООН в сфере народонасе
ления . 

2. Рассматриваемые в исследовании 117 развивающихся стран,вместе 
взятые, могут производить достаточно продовольствия для населе
ния, в полтора раза превышающего их прогнозируемую на 2000 год 
численность населения, даже при низком уровне использования тех
нологии. Однако в случае отдельных стран эта картина не явля
ется столь радужной. При низком уровне использования техноло
гии 64 странам с населением порядка 1,1 млрд. человек не хвата
ет ресурсов для обеспечения населения питанием. При использова
нии самых передовых сельскохозяйственных методов число стран, в 
которьи потенциальное производство продовольствия не будет отве
чать требованиям, сокращается до 19, и они уже охватывают 100 мил
лионов человек. В большинстве это расположенные в Западной Азии 
страны с высоким уровнем доходов и некоторые небольшие островные 
государства. Многие из этих стран имеют возможности получать 
достаточно иностранной валюты для удовлетворения за счет импорта 
своих потребностей в продовольствии. в других странах насущным 
вопросом является модернизация сельского хозяйства на долговре
менной основе. 

3. Некоторые исследователи дали оценку "теоретическому" потенци
алу для общего производства продовольствия в мире. В одном ис
следовании делается предположение о том, что площади, занятые 
под производство продовольствия, могут составлять порядка 1,5 
млрд, гектаров (близко к нынешнему уровню) и что средний урожай 
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(Вставка 4-1, продолжение) 

должен доходить до 5 тонн эквивалента зерна на гектар (по сравне 
нию с нынешним средним уровнем в 2 тонны эквивгшента зерна). 
Делая поправку на продукцию с пастбищ и из морских источников, 
общий потенциал определяется в 8 млрд. тонн зернового эквива
лента. 

4. Скольких людей это может прокормить? Нынешнее среднее потреб 
ление в мире растительной !энергии для питания, посевов и корма 
животных составляет порядка б ООО калорий в день с пределами ко
лебаний среди стран от 3 до 15 тыс. калорий в зависимости от 
уровня потребления мяса. Исходя из этого, потенциальное произ
водство могло бы прокормить немногим более 11 млрд. человек. 
Однако если среднее потребление существенно возрастает, например 
до 9 тыс. калорий, то возможности земного шара прокормить прожи
вающее на нем население сокращаются до 7,5 млрд. человек. Эта 
цифра могла бы быть значительно выше, если бы могли быть расшире 
ны площгши, занятые под производство продовольствия, а продуктив 
ность 3 млрд. га постоянных пастбищ могла бы быть повышена на 
долгосрочной основе. Тем не менее данные свидетельствуют о том 
что для удовлетворения продовольственных потребностей населения 
земного шара в размере 10 млрд. человек потребуются некоторые 
изменения в структуре продовольствия, а также существенное повы
шение эффективности традиционного сельского хозяйства. 

Источники: В. G i l l a n d , 'Considerations on World Population and 
Food Supply', Population and Development Review, V o l . 9, No.2, 
pp. 203-11} G.M. Higgins et a l . , Potential Population 
Supporting Capacities of Lands i n the Developing Growth and 
Нгдпап Carrying Capacity, Staff Working Papers No. 690 
(Washington, DC,: World Bank, 1985). 

11. Демографическое давление уже заставляет традиционных фермеров 
работать интенсивнее, зачастую на меньших площадях и на маргиналь
ных землях, с единственной целью сохранить некоторый доход хозяйст
ва. В Африке и Азии в период с 1950 по 1985 год наблюдалось уве
личение вдвое сельского населения и соответствующее сокращение на
личной земли 1/, Быстрый прирост населения создает также в горо
дах экономические и социальные проблемы, которые могут сделать го
рода полностью неуправляемыми. (См. главу 9). 

12. Уже для того, чтобы сохранить нынешний недостаточный уровень 
доступа к образованию, здравоохранению и другим услугам, понадобят
ся большие капиталовложения. Во многих случаях необходимых ресур
сов просто не имеется. Уровень здравоохранения, жилищных условий 
и качества образования и общественного обслуживания постоянно ухуд
шается, а безработица, рост городов и социальные волнения расширя
ются. 

13. Промышленно развитые страны, серьезно обеспокоенные высокими 
темпами прироста населения в других регионах мира, имеют другие 
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обязательства, помимо оказания помощи в вопросах регулирования раз
меров семьи. Экономическое развитие, оказывая косвенное воздейст
вие на социальные и культурные факторы, понижает коэффициент фер-
тильности. Международная политика, которая тормозит экономическое 
развитие, сокращает в то же время возможности развивающихся стран 
регулировать свой прирост населения. Поэтому обеспокоенность в 
отношении прироста населения должна учитываться при реализации ком
плекса мер, направленных на обеспечение более быстрых темпов эконо
мического и социального развития в развивающихся странах. 

14. В конечном счете и в развитых и в развивающихся странах демо
графическая проблема касается не численности, а самого человека. 
Ошибочно и несправедливо рассматривать людей просто как потребите
лей. Их благосостояние и безопасность - безопасность в период 
старости, снижение детской смертности, здравоохранение и т.д. -
являются целями развития. И почти любая мера, которая повышает 
благосостояние и безопасность, в то же время сокращает желание лю
дей иметь больше детей, чем они сами и национальная экосистема мо-
хут прокормить. 

II. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

1. Численный рост 

15. Рост населения ускорился в середине XVIII века с приходом про
мышленной революции и с сопутствующим прогрессом в сельском хозяй
стве, причем это произошло не только в самых развитых регионах, но 
повсеместно. Последняя фаза ускорения началась примерно в 1950 
году в сочетании с резким сокращением коэффициента смертности в 
развивающихся странах. 

16. В период с 1950 по 1985 год население в мире росло ежегодно 
на 1,9% по сравнению с ростом 0,8% в полстолетия, предшествующие 
1950 г. 2/. В наши дни прирост населения сконцентрирован в основном 
в развивающихся регионах Азии, Африки и Латинской Америки, на кото
рые пришлось 85% увеличения населения в мире в период после 1950 
года (см. таблицу 4-1). 

17. Процесс прироста населения меняется в большинстве развивающих
ся стран по мере снижения коэффициента рождаемости и смертности. В 
начале 50-х годов практически во всех развивающихся странах коэффи
циент рождаемости составлял более 40, а процент смертности - более 
20, при этом крупным исключением являлась Латинская Америка, где 
наблюдался низкий коэффициент смертности. (Эти коэффициенты сви
детельствуют о ежегодном числе рождений и смертей на 1 ООО человек 
населения). Сегодня мы наблюдаем другое положение: 
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После 1970 года было модным проводить различие между насе
лением и окружакяцей средой как двумя кризисными областями, но 
зачастую мы забывали о том, что население является на деле не
отъемлемой частью окружаквдей среды и поэтому, когда мы обраща
емся к проблеме населения мы смотрим не только на физический, 
биологический и химический аспекты окружгиощей среды, но и также 
на социально-культурный и социально-экономический аспекты окру
жающей среды, в которой осуществляются эти программы развития. 
И слово "население" приобретает больший смысл, если мы говорим 
о населении именно в этом контексте. 

Д-р Дж.О. Учо 
Институт демографических 
исследований 
МКОСР, публичные слушания 
Найроби, 23 октября 1986 г. 

* Тридцать два процента населения третьего мира проживает 
в таких странах, как Китай и Корейская Республика, где 
коэффициент рождаемости менее 25, а коэффициент смертно
сти - менее 10. 

* Сорок один процент населения проживает в странах, где 
коэффициент рождаемости сократился, но не в такой степени, 
как коэффициент смертности, и где население увеличивается 
примерно на 2%, т.е., иными словами, удваивается каждые 34 
года. В число этих стран входят Бразилия, Индия, Индоне
зия и Мексика. 

* Остальные 27% проживают в таких странах, как Алжир, Бангла
деш, Иран и Нигерия, где коэффициент рождаемости остался 
высоким. Общий прирост населения составляет порядка 2,5-
3% (удваивание каждые 28-23 года), причем в некоторых стра
нах, таких, как Кения, наблюдаются еще более высокие темпы 
прироста 3/. 

18. В странах промышленного мира коэффициент фертильности сокра
щается и население растет более медленными темпами. Фактически 
во многих странах этот прирост стабилизировался. И все же населе
ние Северной Америки, Европы, СССР и Океании увеличится к 2025 го
ду, согласно оценкам, на 230 млн, человек, что примерно составляет 
нынешнее население Соединенных Штатов Америки. 

19. Ускорение прироста населения в странах третьего мира и сокра
щение уровня фертильности в промышленно развитых странах коренным 
образом изменяет структуру возрастного состава. В развивающихся 
странах преобладает молодежь. В 1980 году 39% населения развивгио-
щихся стран было моложе 15 лет; подобная цифра для промышленно 
развитых стран составляла лишь 23% 4/. к тому же в этих странах 
возрастает доля пожилых людей. Люди в возрасте 65 лет и более со
ставляли 1]% общего населения в 1980 году; в развивающихся странах 



tJA2tV2n 
Russian 
Page 113 

Таблица 4 -1 

Население в мире - 1950-1985 гг.: Основные факты 

Размер и коэффициенты 1950 I960 1970 1980 1985 

Всего населения: 
в мире 2,5 3,0 

(в млрд. человек) 

3,7 4,4 4,8 
В более развитых 
регионах 0,83 0,94 1,05 1,14 1,17 
В менее развитых 
регионах 1,6Ь 2,07 2,65 

(в 
3,31 

% ) 
3,66 

Ежегодный прирост*: 
в мире 1,8 2,0 1,9 1,7 

В более развитых 
регионах 1,3 1,0 0,8 0,6 
В менее развитых 
регионах 2,1 2,5 

(в 
2,3 

%) 
2,0 

Городское население: 
в мире 29 34 37 40 41 

В более развитых 
регионах 54 67 67 70 72 
В менее развитых 
регионах 17 22 25 29 31 

* Данные свидетельствуют 
в последней колонке за 

о росте за 
предыдуцие 

предыдущее десятилетие 
пять лет. 

или 

Источник: Department of International Economic and 
A f f a i r s . World Population Prospects: Estimates and 

Social 
Projections 

as Assessed i n 1984 (New-York: UN, 1986) . 

эта цифра едва достигала 4% 5/. Таким образом, в странах промыш
ленного мира относительно меньшее число работающих людей будет нес
ти бремя обеспечения средств к существованию для относительного 
большего числа пожилых людей. 
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20. Изменякидаяся возрастная структура позволяет опрелехшть харак
тер прироста населения в будущем. Большое число молодьвс людей в 
развивающихся странах означает большое число будущих родителей, по
этому, даже если каждый человек воспроизведет меньшее число детей, 
общее число рождений будет постоянно увеличиваться. Прирост насе
ления может увеличиваться еще в течение нескольких десятилетий пос
ле сокращения коэффициента фертильности до уровня воспроизводства, 
которое предусматривает рождение несколько более двух детей в сред
нем на семейную пару. Таким образом, во многих странах на следую
щие несколько поколений обеспечены высокие темпы прироста населения. 

21. Демографические прогнозы указывают на увеличение населения в 
мире с 4,8 млрд. человек в 1985 году до 6,1 млрд. человек к 2000 
году и до 8,2 млрд. человек к 2025 году {см. таблицу 4-2). Как 
ожидается, более 90% этого увеличения произойдет в развивающихся 
регионах. Между странами этих регионов имеются большие отличия, а 
темпы прироста населения выше в Африке, чем в Латинской Америке и 
Азии. В некоторых развивающихся странах, таких, как Китай, темпы 
прироста населения уже сократились до уровня менее 2% и, как ожи
дается, сократятся до 1% к началу следующего столетия 6/. 

22. Отражая темпы прироста населения, долгосрочные прогнозы ООН 
показывают, что на глобальном уровне: 

* если фертильность уровня воспроизводства будет достигнута 
в 2010 году, население в мире стабилизируется на уровне 
7,7 млрд. человек к 2060 году; 

* если такие темпы будут достигнуты в 2035 году, то населе
ние стабилизируется на уровне 10,2 млрд. человек к 2095 
году; 

* если, однако, эти темпы будут достигнуты лишь в 2065 году, 
то в 2100 году население в мире составит 14,2 млрд. че
ловек 7/. 

23. Эти прогнозы показывают, что у мира есть реальный выбор. По
литика, нгшравленная на снижение коэффициента фертильности, может 
изменить на миллиарда общее население в мире в следующем столетии. 
Большая часть различий между этими тремя вариантами относится к Юж
ной Азии, Африке и Латинской Америке. Поэтому очень многое зави
сит от эффективности проведения демографической политики в этих ре
гионах. 

2. Изменения в мобильности 

24. В период с 1750 по 1950 год число людей, проживающих в Евро
пе, Японии, Северной Америке и Советском Союзе, увеличилось в пять 
раз, и за этот же период резко возросла доля этих регионов в насе
лении земного шара 8/. В последние годы 19-го столетия многих бес
покоило демографическое давление в Европе. Некоторому снижению 
остроты этой проблемы помогла миграция в Северную Америку, Австра
лию и HoBjTo Зеландию. В разгар своего апогея, в период с 1881 по 
1910 год, постоянная эмиграция поглощала почти 205̂  увеличения чис
ленности населения Европы 9/. 
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Таблица 4-2 

Нынешние и прогнозируемые размеры и темпы прироста 
населения* 

Население Темпы ежегодного 
прироста 

1985 2000 2025 1950- 1985- 2000-
1985 2000 2025 

(в млрд. человек) (в %) 

В мире 4,8 6,1 8,2 1,9 1.6 1,2 

Африка 0,56 0,87 1,62 2,6 3,1 2,5 

Латинская Америка 0,41 0,55 0,78 2,6 2,0 1,4 

Азия 2,82 3,55 4,54 2,1 1,6 1,0 

Северная Америка 0,26 0,30 0,35 1,3 0,8 0,6 

Европа 0,49 0,51 0,52 0,7 0,3 0,1 
СССР 0,28 0,31 0,37 1,3 0,8 0,6 

Океания 0,02 0,03 0,04 1,9 1,4 0,9 

* Прогнозы по среднему варианту. 

Источники; Department of International Economic and Social 
A f f a i r s , World Population Prospects; Estimates and Projections 
as Assessed i n 1984 (New York: UN, 1986). 

25. Однако в наши дни миграция не является ключевым фактором при 
определении размещения населения среди стран. В период с 1970 по 
1980 год постоянная эмиграция, выраженная в процентах от прироста 
населения, сократилась до 4% в Европе и составляла лишь 2,5% в Ла
тинской Америке. Соответствующий процентный показатель в Азии и 
Африке был еще ниже 10/. Таким образом,вариант эмиграции в новые 
земли не стал и не будет существенным элементом для снижения демо
графического давления в развивающихся странах. Фактически это со 
кращает время, имеющееся для установления бгшанса между населением 
и ресурсами. 
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26. Внутри стран население является более мобильным. Прогресс 
в сфере средств сообщения позволил соверяцить большие перемещения лю
дей, подчас в качестве естественной реакции ва расширение экономи
ческих возможностей в различных местах. Некото1Яяе правительства 
активно поощряли миграхдаю из густо населенных районов в незаселен
ные области. Одним из последних явлений является бегство "эколо
гических беженцев" из районов, где наблюдается ухудшение'состояния 
окружающей среды. 

27. Большей частью перемещение происходит из деревни в города. 
(См. главу 9). В 1985 году около 40% мирового населения проживало 
в городах; о размахе перемещения в города можно судить по тому фак
ту, что после 1950 года прирост городского населения был большим, 
чем прирост сельского населения, как в процентном отношении, так и 
в абсолютных показателях. Это перемещение является наиболее пора
зительным в развивающихся странах, где число городских жителей в 
течение этого периода увеличилось в 4 раза 11/. 

3. Прогресс в здравоохранении и образовании 

28. Прогресс в области здравоохранения и образования для всех, но 
в первую очередь'для женщин, в сочетании с другими социёшьными из
менениями, которые улучшили положение женщин, могут оказывать глу
бокое воздействие на снижение темпов прироста населения. Однако 
на первоначальном этапе лучшее медицинское обслуживание означает, 
что больше детей останется в живых и что женщина может быть способ
на к деторождению в течение более длительного периода. 

29. Состояние здравоохранения в каком-либо обществе - это сложное 
понятие, которое весьма трудно измерить. Двумя весьма доступными 
показателями, которые отражают по крайней мере некоторые аспекты 
здравоохранения данного общества, являются продолжительность пред-
стояпцей жизни и коэффициент детской смертности (см. таблицу 4-3). 
Эти статистические показатели свидетельствуют о том, что здравоохра
нение улучшилось практически везде и что по крайней мере в отноше
нии этих двух показателей разрыв между промышленно развитыми стра
нами и развивающимися регионами существенно сократился. 

30. Многие фактор*! могут повысить продолжительность предстоящей 
жизни и сократить коэффициент смертности; два из них следует вы
делить особо. Во-первых, хотя в целом национальное богатство обес
печивает национальное здравоохранение, некоторые относительно бед
ные нации и районы, такие, как Китай, Шри Ланка и Индийский штат 
Керала, добились поразительных успехов в снижении детской смертно
сти и в улучшении здравоохранения благодаря прогрессу в образовании, 
особенно женщин, созданию сети клиник первой помсяци и другим про
граммам медицинского обслуживания 12/. Во-вторых, сокращение коэф
фициента смертности в странах промышленного мира произошло главным 
образом до появления современных лекарств; это было вызвано улуч
шением питания, жилищных условий и условий гигиены. Недавние до
стижения развивающихся стран также главным образом получены благо
даря проведению программ здравоохранения и особенно борьбе с ин
фекционными заболеваниями.. 
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Таблица 4-3 

Медицинские показатели 

Продолжительность пред- Коэффициент детской 
стоящей жизни при смерности 
рождении 

Регион 1950-
1955 

1980-
1985 

1960-
1965 

1980-
1985 

(в годах) 
(число смертных 
случаев иа 1000 
живорождений) 

В мире 49,9 64,6 117 81 

Африка 37,5 49,7 157 114 
Азия 41,2 57,9 133 87 
Южная Америка 52,3 64,0 101 64 
Северная Америка 64,4 71,1 43 27 
Европа 65,3 73,2 37 16 
СССР 61,7 70,9 32 25 
Океания 61,0 67,6 55 39 

Источник ; МКОСР, основано на данных World Resources I n s t i t u t e / 
International Institute for Environment and Development, World 
Resources 1986 (New York: Basic Books, 1986). 

31. Образование является другим ключевым аспектом качественной 
оценки населения. В последние несколько десятилетий наблюдалось 
исключительное развитие образовательных учреждений практически во 
всех странах. Большой прогресс был достигнут с точки зрения кон
тингента учащихся школ, коэффициента грамотности, расширения систе
мы технического обучения и привития научных навыков. (См. табли
цу 4-4) . 

I I I . РАМКИ ПОЛИТИКИ 

32. Чрезмерный прирост населения распыляет плоды развития среди 
все большего числа людей, вместо того, чтобы повышать уровень жиз
ни населения во многих развивгиощихся странах; сокращение нынешних 
темпов прироста является непреложным условием для долговременного 
развития. Важным вопросом является баланс между размерами населе
ния и наличными ресурсами и темпами прироста населения в сравнении 
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Таблица 4-4 

Доля мужчин и женщин в системе обучения 
1960 и 1982 гг. 

по регионгш г 

Мужчины женщины 

Регион 1960 1982 1960 1982 

В мире 
Первый уровень 
Второй уровень 

92,2 
31,3 

101,3 
53,3 

71,1 
23,1 

87,3 
42,5 

Африка 
Первый уровень 
Второй уровень 

56,2 
7,3 

89,2 
29,6 

32,0 
2,9 

72,1 
19,5 

Латинская Америка и 
страны Карибского 
бассейна 

Первый уровень 
Второй уровень 

75,0 
14,9 

106,2 
46,6 

71,2 
13,6 

103,3 
48,5 

Северная Америка 
Первый уровень 
Второй уровень 

117,4 
69,4 

119,7 
85,4 

116,4 
71,4 

119,9 
86,6 

Азия 
Первый уровень 
Второй уровень 

94,9 
29,3 

100,1 
49,3 

63,1 
16,6 

79,9 
32,9 

Европа и СССР 
Первый уровень 
Второй уровень 

103,4 
46,5 

105,4 
76,2 

102,7 
44,6 

104,5 
81,3 

Океания 
Первый уровень 
Второй уровень 

102,2 
53,8 

102,9 
71,1 

100,7 
58,8 

98,9 
72,0 

Примечание : Цифры означают процентную долю соответств\ломих нпя-
растных групп, получающих данный уровень обучения. Поскольку мно
гие более старшие дети учатся в начальной школе, процентная доля 
может превышать 100%. 
Источник: МКОСР, основано на данных ЮНЕСКО 'А Япттагу я^•я^-icí^^^n:»^ 

Review of Education i n the World, 1960-1982', Paris, July 1984. 
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со способностью экономики обеспечивать основные потребности насе
ления не только на текущий момент, но и последующих поколений. 
Такое долгосрочное МЕЛиление необходимо, поскольку отношение к фер
тильности, как правило, меняется медленно и поскольку даже после то
го, как фертильность начнет снижаться, рост населения в прошлом да
ет импульс росту по мере достижения людьми фертильного периода жиз
ни. Однако любая страна стремится к долговременному развитию и 
понижению уровня фертильности, причем эти обе цели тесно взаимосвя
заны и взаимно дополняют друг друга. 

33. Меры по регулированию размера населения не могут быть эффек
тивными в отрыве от решения других проблем окружающей среды и раз
вития. Численность, плотность, перемещение и темпы роста населе
ния не могут быть изменены в краткосрочном плане, если эти усилия 
находятся под негативным воздействием недостатков развития в других 
областях. Демографическая политика должна выходить за рамки про
стого контроля численности населения; важными также являются меры 
по улучшению качества людских ресурсов с точки зрения здоровья, об
разования и социального развития. 

34. Первым шагом со стороны правительств мог бы быть отказ от 
ошибочного деления на расходы "производительные" или "экономичные" 
и расходы "социальные". Директивные органы должны понять, что 
расходы на мероприятия в области народонаселения и другие усилия 
по расширению потенциальных возможностей людских ресурсов являются 
крайне важными для экономической и производительной деятельности 
страны и для обеспечения долговременного прогресса человека, т.е. 
достижения цели, реши которой существуют правительства. 

1. Регулирование прироста населения 

35. Успех в осуществлении демографической политики является неод
нозначным. Некоторые страны с серьезными демографическими пробле
мами проводят всеобъемлющую политику. Некоторые ограничиваются 
проведением мероприятий по регулированию размеров семьи. Другие 
же не делают даже этого. 

36. Политика в области народонаселения должна формулировать и 
преследовать широкие национальные демографические цели в сочетании 
с другими социально-экономическими задачами. Социальные и куль
турные факторы больше, чем что-либо другое, определяют состояние 
фертильности. Наиболее важной из них является роль, которую жен
щины играют в семье, экономике и в целом в обществе. Коэффициент 
фертильности снижается по мере расширения возможностей женщины в 
плане трудоустройства за пределами дома и фермы, по мере расширения 
ее доступа к образованию и повышения брачного возраста. Поэтому 
политика, направленная на снижение коэффициента фертильности не 
только должна включать экономические стимулы и ограничения, но долж
на прежде всего поощрять улучшение положения женщины в обществе. 
Главным образом такая политика должна поощрять развитие прав жен
щины. 

37. Бедность порождает высокие темпы прироста населения. Семьи, 
имеющие низкие доходы и недостаточную социальную безопасность. 
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Окружакщая среда - это дело каждого из нас, развитие - это 
дело каждого из нас, жизнь и средства к существованию - это то
же дело каждого из нас. Я полагаю, что решение будет найдено, 
если широкие массы будут информированы об экологических вопро
сах, с тем чтобы принимаемые решения могли быть демократически
ми и грс1Мотными, поскольку если решения принимаются небольшой 
группой людей, без учета мнения масс, и в частности неправитель
ственных организаций, то по всей видимости успеха не следует 
ожидать. Такие решения будут навязаны сверху, люди не смогут 
ответить на них позитивно, и тогда проект еще до начала осущест
вления ждет провал. 

Джозеф Оума 
Декан Школы экологических 
исследований 
Университет Мои 
МКОСР, публичные слушания 
Найроби, 23 сентября 1986 г. 

нуждаются в детях, сначала чтобы вовлечь их в работу, а затем чтобы 
они смогли кормить своих родителей. Обеспечение достаточных 
средств существования для бедных семей, принятие и соблюдение зако
нов о труде, устанавливающих минимальных возраст для детей, и обес
печение финансируемой за счет государства социальной безопасности -
все эти меры понижают коэффициент фертильности. Более совершенные 
программы здравоохранения и питания детей, которые снижают детскую 
смертность,- и соответственно родители уже не нуждаются в лишних 
детях в качестве гарантии от детской смертности,- также могут по
мочь снизить уровень фертильности. 

38. Эти программы смогут действительно снизить коэффи1у1ент рождае
мости лишь тогда, когда большинство осознает преимущества этого ша
га. Страны, которые пытаиотся распространить выгоды экономическо
го роста среди более широких слоев населения, возможно достиггиот 
большего прогресса в понижении коэффициента рождаемости, чем стра
ны, которые достигли высоких уровней экономического роста, но не 
обеспечили более ровное распределение выгод этого роста среди все
го населения. 

39. Таким образом, демографическая стратегия развивающейся страны 
должна рассматривать не только демографическую переменную как тако
вую, но и также социальные и экономические условия, предопределяю
щие недостаточный уровень развития. Это должна быть многогранная 
ка14пания: социальное, культурное и экономическое стимулирование 
семейных пар иметь небольшие размеры семьи, при помощи программ ре
гулирования размеров семьи, предоставления всем желающим информции, 
технологических средств и услуг, необходимых для контроля за разме
рами семьи. 

40. Услуги по регулированию размеров семьи во многих развивающих
ся странах, к сожалению, изолированы от других программ, которые 
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сокращают фертильность, и даже от тех программ, которые стимулируют 
пользование такими услугами. Как в стадии планирования, так и осу
ществления, они остаются изолированными от таких связанных с фер-
тильностью прогрей*©*, как питание, здравоохранение, забота о матери 
и ребенке, дошкольное образование и другие, которые проходят в од
ном и том же районе и зачастую финансируются одним и тем же учреж
дением. 

41. Такие услуги следует объединить с другими усилиями по улучше
нию доступа к системе здравоохранения и образования. Клинические 
услуги, необходимые для большинства современных способов предупреж
дения зачатия, приводят к тому, что услуги по регулированию разме
ров семьи в значительной степени зависят от системы здравоохранения. 
Некоторые правительства успешно сочетали демографические программы 
с проектами в области здравоохранения, образования и сельского раз
вития, осуществляя их в качестве важнейших социально-экономических 
программ на уровне деревень или регионов. Это сочетание расширя
ет мотивацию, улучшает доступ и повышает эффективность капиталовло
жений в сферу регулирования размеров семьи. 

42. Только около полутора процентов официальной помощи развитию 
идет в настоящее время на помощь в сфере народонаселения 13/. 
К сожалению, некоторые страны-доноры сократили свою помощь много
сторонним программам в области народонаселения и тем самым ослабили 
их; такое положение следует изменить. 

43. Зимбабве - одна из стран, которые успешно сочетали свои уси
лия по регулированию размеров семьи не только с медицинским обслу
живанием в сельских районах, но и также с усилиями по расширению 
возможностей женщин организовывать групповую деятельность и зара
батывать деньги своим собственным трудом. Первоначально усилия 
правительства были направлены в меньшей степени на ограничение при
роста населения, чем на оказание помощи женщинам в плане регулиро
вания деторождения в интересах здоровья матери и ребенка и на ока
зание помощи бездетным женщинам, желающим иметь детей. Но посте
пенно семьи стали использовать предохранительные средства, предо
ставленные для регу^дирования деторождения в качестве средства огра
ничения фертильности. Зимбабве в настоНщее время занимает лиди
рующие позиции среди стран, расположенных к югу от Сахары, в исполь
зовании современных способов предупреждения зачатия 14/. 

2. Регулирование размещения и мобильности 

44. На размещение населения по различным регионам страны влияет 
географическое местонахождение центров экономической активности и 
благоприятных возможностей. Теоретически большинство государств 
является сторонниками сбалансированного регионального развития, 
но весьма редко могут сделать это на практике. Правительства, ко
торые могут распределить возможности с точки зрения занятости по 
всей стране и особенно сельской местности, смогут таким образом 
ограничить быстрый и зачастую бесконтрольный рост одного или двух 
городов. Усилия Китая, направленные на поддержку развития мелкой 
индустрии на уровне деревни, являются, возможно, примером наиболее 
амбициозной национальной программы такого рода. 
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Демографический феномен является сердцевиной задач африкан
ского развития. Имаощиеся данные склоняют большинство анали
тиков к предположению о том, что кризис в Африке сохранится и 
углубится. Нет сомнений в том, что правительства африканских 
стран должны безотлагательно выработать и строго проводить в 
жизнь более перспективную демографическую политику. Одним из 
вопросов, требующих дальнейших исследований, является вопрос 
об использовании налоговой системы в качестве средства для кон
троля за ростом населения и сокращения миграции между сельскрй 
местностью и городами. Для сокращения роста населения не еле-; 
дует ли с&льям, не имеющим детей, предоставить налоговый стимул 
и налоговую передышку? Не следует ли вводить налоговый штраф 
на каждого ребенка, после превышения установленного числа детей, 
учитывая при этом, что налоговая система не решила проблему ми
грации? 

Адебайо Адедеджи 
Исполнительн1:яй директор 
Экономическая комиссия для Африки 
МКОСР, публичные слушания 
Хараре, 18 сентября 1986 г. 

45. Миграция из деревни в город сама по себе не является плохим 
явлением; она является частью процесса экономического развития и 
диверсификации. Проблема состоит скорее не в общем переселении 
из сельских районов в городские районы, а о распределении городско
го роста между большими столичными городами и небольшими городски
ми поселениями. (См. главу 9). 

46. Приверженность сельскому развитию означает уделение большего 
внимания использованию потенциальных возможностей развития всех ре
гионов, в первую очередь тех из них, которые находятся в неблаго
приятном положении с экологической точки зрения. (См. главу 5). 
Это поможет сократить миграцию из этих районов, вызванную недостат
ком благоприятных возможностей. Однако правительствёкм ве следует 
идти слишком далеко в другом направлении, поощряя лйодей переезжать 
в такие малонаселенные районы, как тропические леса, где земля мо
жет оказаться неспособной обеспечивать в долгосрочном плане сред
ства к существованию, (о*, главу 6 . ) 

3. От пассивов к активс1м 

47. Когда население превышает возможности имеющихся ресурсов, оно 
может стать помехой для усилий по улучшению благосостояния населе
ния. Однако если говорить о населении лишь как о цифровых величи
нах, то при этом упускается один важный аспект: люди являются так
же созидательным ресурсом, и эта созидательность представляет со
бой актив, который страны должны использовать. Чтобы лелеять и 
наргидивать этот актив,необходимо проявлять заботу о физическом здо
ровье населения, обеспечивая лучшее питание, лучшее медицинское об
служивание и т.д. Следует обеспечить и лучшую систему образования. 
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с тем чтобы помочь людям стать более способными, искусными, продук
тивными и получить большие возможности для решения каждодневных 
проблем. Все это должно быть достигнуто благодаря доступу к про
цессу долгосрочного развития и участию в нем. 

3.1 Укрепление здоровья 

48. Хорошее здоровье является основой благосостояния человека и 
его продуктивности. Поэтому для долгосрочного развития очень важ
на всеобъемлющая политика в области здравоохранения. В странах 
развивающегося мира серьезные проблемы, связанные с плохим состоя
нием здоровья, тесно связаны с условиями окружающей среды и пробле
мами развития. 

49. Малярия является основной паразитарной болезнью в тропических 
районах, и ее распространение тесно связано со сбросом сточных вод 
и осушением. Огромные плотины и ирригационные системы привели к 
более широкому распространению во многих районах шистоматоза. Не
достаточное водоснабжение и низкий уровень санитарии являются пря
мыми причинами других широко распространенных изнурительных болез
ней, таких, как диарея и различные формы заражения гельминтами. 

50. Хотя в последние годы многое было достигнуто, 1,7 млрд. чело
век имеет недостаточный доступ к чистой воде, а 1,2 млрд. человек -
к должным санитарным условиям 15/. Со многими болезнями можно бо
роться не только путем терапевтического вмешательства, но путем 
улучшения водоснабжения сельских районов, санитарных условий.и рас
пространения элементарных медицинских знаний. В этом смысле они 
действительно нуждаются в кардинальном решении. В странах разви
вающегося мира число близлежащих водопроводных кранов зачастую яв
ляется лучшим показателем уровня здравоохранения в обществе, чем 
число больничных коек. 

51. Среди других примеров связи между развитием, экологическими 
условиями и здоровьем можно выделить проблему загрязнения воздуха 
и респираторные заболевания, которые оно приносит, воздействие жи
лищных условий на распространение туберкулеза, воздействие канцеро
генных и токсичных веществ и незащищенность от опасности на рабочем 
месте и в других местах. 

52. Многие медицинские проблемы возникают от недостаточного пита
ния, которое наблюдается практически во всех развивающихся странах, 
но особенно остро это проявляется в регионах с низким уровнем до
ходов. Большинство случаев недоедания связано с нехваткой калорий 
или протеина, или обоих этих элементов, но в некоторой пище, кроме 
того, не хватает конкретных элементов и компонентов, таких, как же
лезо и йод. Проблемь^ здоровья во многом могут быть решены в ре
гионах с низким уровнем доходов при условии проведения политики, 
напрЕШленной на производство большего объема дешевых продуктов, ко
торые традиционно потребляются бедняками - муки грубого помола и 
корнеплодов. 

53. Эта взаимосвязь между здоровьем, питанием, окружающей средой 
и развитием означает,что здравоохранительная политика не может 
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Я считгио, что мы в Азии хотим обеспечить равновесие между духов
ной и материальной жизнью. Я заметил, что вы попытались отделить 
религию от технологической стороны жизни. Не эту ли ошибку совер
шает Запад, когда он разрабатьшает технологию без учета этических 
аспектов и без учета религии? Если это именно так и если нам уда
ется выработать новое направление политики, то не должны ли мы ре
комендовать группе по технологии вести поиск иного вида технологии, 
основой которой являлось бы не только понятие рациональности и ко
торая учитывала бы также духовный аспект? Является ли это просто 
мечтой, или мы не можем избежать этого? 

Выступление из зала 
МКОСР, публичные слушания 
Джакарта, 26 марта 1985 г. 

пониматься лишь как лечебная или профилактическая медицина, или да
же как уделение большего внимания здравоохранению. Необходшмы ком
плексные подходы, которые отражёьпи бы основные задачи, касающиеся 
здоровья, в таких областях, как производство продовольствия, водо
снабжение и санитария, промышленная политика, особенно с учетом без
опасности и загрязнения, и планирование населенных пунктов. Кроме 
этого, необходимо выделить уязвимые группы и риски, которым подвер
гаются эти группы с точки зрения здоровья, и обеспечить, чтобы со
циально-экономические факторы, лежащие в основе этих рисков, учиты
вались в других областях политики развития. 

54. Поэтому стратегия ВМО "Здоровье для всех" должна выходить 
за рамки простого направления медицинских работников и строительст
ва клиник, и охватывать все связанные со здравоохранением мероприя
тия, осуществляемые в процессе развития 16/. Кроме того, этот бо
лее широкий подход должен найти свое отражение в организационных 
соглашениях, которые будут способствовать координации всех таких 
мероприятий. 

55. Если говорить о бсЗлёе узкой области медицинского обслуживания, 
то должными отправными пунктами здесь является создание пунктов ока
зания необходимой медицинской помощи и обеспечение того, чтобы каж
дый имел возможность пользоваться услуггили этих пунктов. Также 
чрезвычайно важным является медицинское обслуживание матери и ре
бенка. Важнейшие элементы этого являются относительно недорогими, 
но они могут оказать значительное воздействие на здоровье и благо
состояние. Организованная система подготовленных акушерок, защи
та от столбняка и других детских инфекций, а также дополнительное 
питание могут значительно сократить материнскую смертность. Подоб
ным образом, недорогие программы по обеспечению иммунизации, разъяс
нению и проведению терапии против диареи и поощрение кормления ре
бенка грудью (что в свою очередь может сократить фертильность) мо
жет резко повысить коэффициент выживания ребенка. 
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56. Медицинское обслуживание должно дополняться эффективной сани
тарной пропагандой. Некоторые страны третьего мира могут вскоре 
столкнуться с проблемой роста числа заболеваний, связанных с обра
зом жизни пр(»4ышленно развитых стран, особенно раком и сердечными 
заболеваниями. Немногие развивеиощиеся страны могут позволить себе 
дорогостоящее лечение, необходимое для этих болезней, и поэтому они 
должны уже сейчас разъяснять своим гражданам опасности курения и 
улот1>ебления жирной пищи. 
57. Быстрое распространение синдрома приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) как в развитых, так и в развивающихся странах может резко из
менить приоритеты всех стран в области здравоохранения. СПИД гро
зит убить миллионы людей и подорвать экономику многих стран. Пра-
вительстваи»! следует преодолеть нерешительность и в срочном порядке 
информировать свое население об этом синдроме и о путях его распро
странения. Важным является международное сотрудничество в иссле
дованиях и лечении этой болезни. 
58. Другой серьезной медицинской проблемой с международными по
следствиями является рост наркомании. Эта проблема тесно связана 
с организованной преступностью в производстве наркотиков, в широко
масштабной международной торговле этими наркотиками и в сети распро
странения наркотиков. Наркомания деформирует экономику многих бед
ных производительных районов и убивает людей во всем мире. Для 
борьбы с этим бедствием необходимо международное сотрудничество. 
Некоторые страны вынуждены тратить значительные финансовые средства 
для прекращения производства торговли наркотиками и осуществлять 
программы по диверсификации выргшщваемых культур и реабилитации 
производительных районов, которые обычно являются обездоленными. 
Б поддержку этим усилиям также важной является большая международ
ная помощь. 
59. Большая часть медицинских исследований сконцентрирована на 
поиске лекарств, вакцин и других технологических лутей лечения бо
лезней. Многие из этих исследований имеют в качестве объекта из
учения болезни, распространенные в промышленно развитых странах, 
поскольку существенная часть общего объема оборота фармацевтических 
компаний приходится именно на лечение этих болезней. Необходимо 
срочно расширить исследования тропических болезней, связанных с 
окружающей средой, которые являются основной проблемой здравоохра
нения в странах третьего мира. Эти исследования должны сосредото
чится не только на новых лекарствах, но на принятии санитарных мер 
по борьбе с этими болезня[ми. Следует существенно укрепить сущест-
вукяцие соглгциения о международном сотрудничестве в области исследо
ваний тропических болезней. 

3.2 Улучшение образования 
60. Развитие людских ресурсов требует знаний и навыков, которые 
могут помочь людям добиться больших успехов в экономической сфере. 
Долговременное развитие требует изменения ценностей и отношения к 
окружающей среде и развитию, к обществу и работе дома, на ферме и 
на фабрике. Основные религии мира могли бы помочь обеспечить ори
ентацию и мотивировку при формировании новых ценностей, которые 
подчеркивали бы индивидуальную и совместную ответственность за окру
жающую среду и за целительную гармонию между человечеством и окру
жгиощей средой. 
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61. Образование должно быть также направлено на то, чтобы сделать 
людей более способными решать проблемы перенаселения и чрезмерной 
плотности населения, а также расширять так называемые социальные 
способности общества. Важно предотвратить разрыв социальной ткани, 
и поэтому образование должно повышать уровень терпимости и сочувст
вия, необходимых для жизни в нгиаем тесном мире. Лучшее здоровье, 
более низкая фертильность и лучшее питание будут зависеть от боль
шей грамотности и социальной и грааданской ответственности. Обра
зование может стимулировать все это и может усилить возможности об
щества в плане преодоления бедности, повышения доходов, улучшения 
здоровья и питания и сокращения размера семьи. 

62. Капиталовложения в образование и рост контингента учащихся за 
последние несколько десятилетий являются признаками прогресса. До
ступ к образованию растет, и эта тенденция сохранится и в будущем. 
Сегодня почти все мальчики мира получают ту или иную форму началь
ного образования. Однако в Азии и в Африке доля девочек, охвачен
ных школой, значительно ниже, чем доля мальчиков, причем это отно
сится ко всем уровням. Имеется также значительный разрыв между 
развитыми и развивающимися странами в числе детей, охваченных шко
лой, особенно за рамками начальных школ, что показано в таблице 4-4. 

63. Прогнозы ООН в отношении контингента учащихся в 2000 году сви
детельствуют о сохранении этих тенденций. Таким образом, несмотря 
на рост системы начального образования, неграмотность будет посто
янно расти с точки зрения численного охвата; к концу века больше 
900 Млн. людей будут неспособны писать и читать. К этому времени 
доля девочек, охваченных школьной системой, будет по-прежнему ниже 
нынешних показателей для мальчиков в Азии. Что касается среднего 
образования, то к 2000 году развивающиеся страны, по всей видимости, 
не достигнут даже уровня, отмеченного в промышленно развитых стра
нах в 1960 году 17/. 

64. Долговременное развичие требует изменения этих тенденций. 
Основная задача политики в сфере образования должна состоять в том, 
чтобы сделать грамотность повсеместной и чтобы сократить разрыв меж
ду числом юношей и девушек,охваченных школой. Достижение этих це
лей повысит продуктивность и заработки людей,а также их отношение к 
здоровью, питанию и деторождению. Оно может также обеспечить боль
шую информированность о повседневных экологических факторах. Сле
дует обеспечить большие возможности для образования за рамками на
чальной школы с целью развития навыков, необходимых для проведения 
долговременного развития. 

65. Одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются многие стра
ны, является широкораспространенная безработица.^и волнения, к кото
рым она приводит. Образование зачастую было неспособно обеспечить 
навыки, необходимые для должной занятости. Это подтверждается боль
шим числом безработных, которые получили подготовку для работы слу
жащими в разбухающих городских поселениях. Образование и подготов
ка должны также быть направлены на приобретение практических и про
фессиональных навыков и особенно на то, чтобы люди в большей степе
ни полагались на свои собственные силы. Все это должно 
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Образование и общение жизненно необходимы для того, чтобы 
внушить каждому отдельному лицу о его или ее ответственности 
за безоблачное будущее на Земле. Лучший путь для студентов 
к признанию того факта, что их действия могут что-либо изме
нить,- это участие в осуществлении проектов, организуемых шко
лой и общиной, над которыми студенты могут работать. Убедив
шись, что они могут принести какую-либо пользу, люди, как пра
вило, меняют и свое отношение и свое поведение. Новое отноше
ние к окружающей среде будет отражено в решениях, принимаемых 
в странах, и в решениях, принимаемых руководителями корпораций 
во всем мире. 

Бернис Гольдсмит 
Стулент, Колледж 
Северного Торонто 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986 г. 

поддерживаться усилиями для развития неофициального сектора и рас
ширения участия Ьбщинных организаций. 

66. Предоставление возможностей - это только начало. Образова
ние должно быть улучшено с точки зрения качества и соответствия 
местным условиям. Во многих районах оно должно сочетаться с уча
стием детей в сельскохозяйственных работах, хотя реализация этого 
процесса в школьной системе требует проявления определенной гибко
сти. Оно должно наделять знани5ши, необходимыми для освоения мест
ных ресурсов. В сельских школах следует рассказывать о местных 
почвах, воде, о сохранении этих двух важных компонентов, об обезле
сении, а также о том, как община и отдельные люди могут остановить 
этот негативный процесс. Необходимо готовить учителей и составлять 
учебные программы таким образом, чтобы студенты знали о сельскохо
зяйственном балансе в данном регионе. 

67. Большинство людей исходит в своем понимании экологических про
цессов и развития из традиционных убеждений и на основе инфор»«ации, 
полученной в обычной системе образования. Поэтому многие так и не 
знают, как могут они изменить традиционную производительную прак
тику и сохранить природную ресурсную базу. Поэтому образование 
должно обеспечивать всеобъемлющие знания, объединяя и перемежевывая 
социальные и естественные науки и гуманитарные науки, позволяя та
ким образом лучше высветить взаимодействие между природными и люд
скими ресурсами, между развитием и окружающей средой. 

68. Экологическое образование должно быть включено и учитываться 
во всех других дисциплинах специальной учебной программы всех уров
ней, с тем чтобы прививать чувство ответственности за состояние 
окружающей среды и учить студентов, как следить за ней, охранять и 
улучшать ее. Эти задачи не могут быть выполнены без участия сту
дентов в движении за лучшее состояние окружающей среды в ргиижах та
ких образований, как клубы природы и особые группы по интересам. 
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Я выступаю здесь как представитель маленькой нации, нации 
кренакских индейцев. Мы живем в долине Рио-Доче, которая явля
ется границей между штатеили Эспириту-Санту и Минас-Жерайо . На
ша народность - это микространа, микронация. 

Когда правительство забрало наши земли в долине Рио-Доче, оно 
хотело дать нам другое место для жилья. Но штат и правительст
во никак не могли понять, что нам не нужно другое место для 
жилья. 

Единственное место, где народ кренаков может жить и продолжать 
свое существование, общаться со своими богами, общаться с приро
дой, вести свою жизнь - это место, где нас создал Бог. И напрас
но правительство пытается пересехшть нас в очень красивое место, 
с большими возможностями для охоты и рыболовства. Кренакский 
народ по-прежнему заявляет, что эта долина - единственное место, 
где он может жить. 

Мое сердце разгжшается, когда я вижу неспособность человече
ства. Мне было неприятно ехать сюда и делать это заявление. 
Мы не можем больше рассматривать планету, на которой мы живем, 
как просто шахматную доску, где народ можно передвинуть в ту или 
иную сторону. Мы не можем больше расокатривать планету как не
что изолированное от космоса. Мы не настолько глупы, чтобы по
верить, что мы сможем жить за пределами места, где началась наша 
жизнь. Уважайте место нашей жизни, не ухудшайте условия нгиаей 
жизни, уважайте нашу жизнь. Мы не располагаем каким-либо ору
жием, чтобы оказывать давление, но единственное, что мы можем,-
это требовать увс1жения к наш«и1у достоинству и уважения нашего 
права жить на наших землях. 

Айлтон Кренак 
Координатор Союза 
индийских народностей 
МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 г. 

Информирование взрослых, подготовка без отрыва от работы, телевиде
ние и другие менее формальные методы должны использоваться для охва
та как можно более широкой хтзуппы людей, поскольку в наши дни эколо
гические проблемы и системы знаний существенно меняются в течение 
жизни человека. 

69. Основы успеха закладываются в ходе подготовки учителя. Пози
ция учителя играет определяющую роль для более глубокого понимания 
окружгиощей среды и ее связи с развитием. С целью улучшения инфор
мирования учителей и расширения их возможностей в этой области,мно
госторонние и двусторонние учреждения должны оказывать соответству
ющую помощь для усовершенствования учебных программ в заведениях, 
готовящих преподавателей, для подготовки учебных пособий и других 
подобных мероприятий. Общей информированности может способствовать 
расширение контактов между учителями из различных стран, например в 
созданных для этой цели специализированных центрах. 
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3.3 Охрана уязвимых групп 

70. Процесс развития, как правило, приводит к постепенной интегра
ции местных обй1ин в более широкие социально-экономические структуры. 
Однако некотоххые общины, так называемые коренные или племенные на
родности, остаются изолированными вследствие таких факторов, как 
физические барьеры для общения или явные различия в социальной и 
культурной жизни. Такие группы можно найти в Северной Америке, в 
Австралии, в бассейне реки Амазонки, в Центральной Африке, в лесах 
и холмистых районах Азии, в пустынях Северной Африки и в других 
районах. 

71. Изолированность многих таких людей означает сохранение тради
ционного уклада жизни в тесной гармонии с естественным окружением. 
Сгшо их выживание зависит от знания ими природы и умения приспосо
биться к ней. Однако их изолированность также означает, что немно
гие из них воспользовались благами национального экономического и 
социального развития; отражением этого может быть их плохое здо
ровье, питание и образование. 

72. По мере продвижения организованного развития в отдаленные ре
гионы, эти грушш становятся менее изолированными. Многие из них 
проживгиют в районах, богатых ценными природными ресурсами, которые 
плановые органы и промышленность хотят разрабатывать, и эта разра
ботка нарушает местное окружение до такой степени, что под угрозу 
ставится тргдхициоиный уклад жизни. Правовые и организационные из
менения, сопровождающие организационное развитие, усугубляют такое 
давление. 

73. Растущее взаимодействие с остальным миром усиливает уязвимость 
этих групп, поскольку зачастую они остаются в стороне от процесса 
экономического развития. Социальная дискриминация, культурные 
барьеры и исключение этого народа из национального политического 
процесса делают эти группы уязвимыми; часто они становятся предме
том эксплуатации. Многие группы лишгиотся своей собственности и 
становятся маргинальными, а их тргшиционная практика исчезает. Они 
становятся жертвами своего рода культурного исчезновения. 

74. Эти общины являются хранилищем накопленных традиционных зна
ний и опыта, которые связывают человечество с его прошлым. Их ис
чезновение будет утратой для общества, которое могло бы у них мно
гому научиться и перенять их традиционное умение умело приспосабли
ваться и« использовать весьма сложные экологические системы. Страш
ной насмешкой является тот факт, что по мере продвижения официгшь-
ного развития в глубокие леса, пустыни и другие изолированные при
родные системы, оно, как правило, разрушает единственную культуру, 
которая оказалась способной существовать в этих природных условиях. 

75. Отправной точкой для справедливой и человечной политики в от
ношении таких групп является признание и охрана их традиционных прав 
на землю и другие ресурсы, обеспечивающие их жизнь, прав, которые 
они могут определять таким образом, который не укладывается в при
вычные правовые системы. Институты этих групп, регулирующие права 
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и обязанности, являются чрезвычайно важными для поддержания гармо
нии с природой и для экологической информированности, характерной 
для их тргщидионного образа жизни. Поэтому признание их традици
онных прав должно сочетаться с мерами по охране местных институтов, 
обеспечивающих ответственный подход к использованию ресурсов. И 
это признание должно также дать местным общинам решающий голос при 
принятии решений относительно использования ресурсов их района. 

76. Охрана тргщиционных прав должна сопровождаться принятием кон
кретных мер по повышению благосостояния общины, подходящих для укла
да жизни этой группы. Например, заработки от традиционных видов 
деятельности могут быть повышены благодаря введению рыночн12Х согла
шений, которые обеспечивали бы справедливые цены на продукцию, а 
также благодаря шагам по сохранению и укреплению ресурсной базы и 
повышению эффективности использования ресурсов. 

77. Политические меры, которые имеют воздействие на жизнь изоли
рованного традиционного населения, должны четко разграничивать со
хранение этого народа в искусственной, возможно нежелательной, изо
ляции и бесцельное разрушение их уклада жизни. Поэтому крайне важ
ными являются более широкие меры по развитию людских ресурсов. Для 
дополнения и улучшения традиционной практики следует оказывать ме
дицинские услуги, устранять нехватку питания и создавать учебные 
заведения. Такие шаги должны предшествовать разработке новых про
ектов, которые открывают район для экономического развития. Особые 
усилия следует приложить для обеспечения того, чтобы местная община 
смогла извлекать в полной мере выгоды от таких проектов, особенно 
в форме занятости местного населения. 

78. С точки зрения численности эти изолированные уязвимые группы 
весьма мгшочисленны. Однако их маргинализация является симптомом 
такого направления развития, которое склонно пренебрегать как чело
веческими, так и экологическими факторами. Поэтому более тщатель
ное и внимательное рассмо^грение и учет их интересов являются проб
ным камнем для любой политики долговременного развития. 
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ГЛАВА 5 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

1. В наши дни в мире производится больше продовольствия на душу 
населения, чем когда бы то ни было в истории человечества. В 1985 
году в нем производилось на душу населения около 50 кг зерновых и 
корнеплодов, основных источников продовольствия 1/. И все же при 
таком изобилии более 730 млн. человек не питаются достаточно, что
бы работать с полной отдачей 2/. Имеются районы, где почти ниче
го не выращивается; имеются районы, где многие не могут позволить 
себе купить еду. И имеются обширные районы на планете, как в про
мышленно развитых, так и в развивающихся странах, где увеличение 
производства продовольствия подрывает основу для производства в бу-
дущ^. 

2. Сельскохозяйственные ресурсы и технология, которые необходимы 
для того, чтобы ритать растущее население, имеются в наличии. Мно
гое было достигнуто за последние несколько десятилетия. Сельскому 
хозяйству хватает ресурсов; ему не хватает политики, которая обес
печивала бы, чтобы продовольствие производилось там, где в нем нуж
даются, и таким образом, чтобы это обеспечивало средства к сущест
вованию для сельских бедняков. Мы можем принять этот вызов, опи
раясь на наши достижения и разрабатывая новые стратегии для дости
жения продовольственной безопасности и жизнеобеспечения. 

I. ДОСТИУ<ЕНИЯ 

3. В период 1950-1985 гг. производство зерновых опережало рост 
населения, увеличившись с 700 млн. тонн до более чем 1 800 млн. 
тонн, при этом ежегодные темпы роста составили порядка 2,7% 3/. 
Это увеличение помогло удовлетворить растущий спрос на зерновые, 
вызванный ростом населения и увеличением доходов в развивающихся 
странах, а также растущими потребностями в корме для скота в разви
тых странах. И все же различия между регионами в показателях бы
ли довольно существенными (см. таблицу 5-1). 

4. Поскольку в одних регионах резко возросло производство продо
вольствия, а в других спрос, радикально изменилась структура миро
вой торговли продовольствием, особенно зерновыми. Перед второй 
мировой войной Северная Америка экспортировала ежегодно едва 5 млн. 
тонн продовольственного зерна; в 80-е годы она экспортирует уже 
почти 120 млн. тонн. В наши дни резко сократилась нехватка зерна 
в Европе, и основная часть североамериканского экспорта идет в СССР, 
Азию и Африку. На три страны - Китай, Японию и СССР - приходилась 
половина мирового экспорта в начале 80-х годов; большая часть 
остального идет в относительно богатые развивающиеся страны, такие, 
как ближневосточные страны-экспортеры нефти. Ряд бедных аграрных 
стран, особенно в районе к югу от Сахары, стали чистыми импортерами 
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ТАБЛИЦА 5-1 

Два десятилетия сельскохозяйственного развития 

Производство Посевных пло- Использование 
продовольствия щадей на душу удобрений 
на душу насе- населения на га 
ления 
(индекс 
1964 = 

1961-
100) 

(в га) (в кг) 

1961-
1964 

1981-
1984 1964 1984 1964 1984 

Всего в мире 100 112 0,44 0,31 29,3 85,3 

Северная Америка 100 121 1,05 0,90 47,3 93,2 
Западная Европа 100 131 0,31 0,25 124,4 224,3 
Вост. Европа 
и СССР 100 128 0,84 0,71 30,4 122,1 

Африка 100 88 0,74 0,35 1,8 9,7 
Ближний Восток* 100 107 0,53 0,35 6,9 53,6 
Дальний Восток** 100 116 0,30 0,20 6,4 45,8 
Латинская Америка 100 •108 0,49 0,45 11,6 32,4 
Страны Азии с 
централизованно 
планируемой 
экономикой*** 100 135 0,17 0,10 15,8 170,3 

классификация ФАО, которая включает Западную Азию, плюс 
Египет, Ливию и Судан. 

** Классификация Фао, которая охватывает Южную и Юго-Восточную 
Азию, исключая страны Азии с централизованно планируемой 
экономикой. 

*** Классификация ФАО стран Азии с централизованно планируемой 
экономикой, которая охватывает Китай, Кампучию, Северную 
Корею, Монголию и Вьетнам. 

Источники; Основано на данных ФАО. 
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продовольственного зерна. Однако, хотя в 1984 году 1/4 населения 
стран к югу от Сахары обеспечивалась за счет импортированного зерна, 
импорт этого региона составлял менее 10% от общего объема мировой 
торговли зерном в 80-е годы 4/. 

5. Другие виды продовольствия, помимо зерна, мен5пот структуру 
мирового спроса на продовольствие и его производства. Спрос яа мо
локо и мясо растет по мере увеличения доходов в странах, где предпо
читают животный белок, и основной целью сельскохозяйственного разви
тия в промышленно развитых странах было удовлетворение этого спроса. 
В Европе производство мяса более чем утроилось в период с 1950 по 
1984 год, а производство молока почти удвоилось 5/. Резко возрос
ло производство мяса на экспорт, особенно на пастбищах Латинской 
Америки и Африки. Объем мирового экспорта мяса вырос с 2 млн. тонн 
в 1950-1952 гг. до более чем 11 млн. тонн в 1984 году б/. 

6. Для производства такого объема молока и мяса в 1984 году тре
бовалось около 1,4 млрд. крупного рогатого скота и буйволов, 1,6 
миллиарда овец и коз, 800 млн. свиней и большое количество птицы, 
причем общий вес. всех этих животных превышал общий вес людей, живу
щих на планете 7/. Большая часть этих животных пасется или полу
чает в качестве корма собранные для него местные растения. Однако 
растущий спрос на кормовое зерно для скота привел к резкому увели
чению производства такого вида зерновых, как кукуруза, которая со
ставляет приблизительно 2/3 общего увеличения производства зерна в 
Северной Америке и в Европе в период с 1950 по 1985 год. 

7. Такой беспрецедентный рост производства продовольствия был 
отчасти достигнут за счет расширения производительней базы: боль
ше посевных земель, больше скота, больше рыболовных судов и т.д. 
Однако прежде всего это вызвано феноменальным ростом продуктивности. 
Рост населения означал сокращение посевных площадей в большинстве 
стран мира в пересчете на душу населения. Поскольку площадь имею
щихся в наличии пахотных земель сократилась, плановые органы и зем
ледельцы сосредоточили свое внимание на повышении продуктивности. 
За последние 3 5 лет это было достигнуто благодаря: 

* использованию новых сортов семян, предназначенных для 
максимального повышения урожаев, облегчения многократного 
получения урожая и обеспечения сопротивляемости болезням; 

* более широкому применению химических удобрений, потребление 
которых возросло более чем в 9 раз 8/ ; 

* более широкому применению пестицидов и подобных химикатов, 
использование которых возросло в 32 раза 9/ ; и 

* увеличению орошаемых площадей, которые более чем 
удвоились 10/. 

8. Но глобальная статистика скрывает существенные различия между 
регионами (см. вставку 5-1). Воздействие новой технологии было не
одинаково, и в некоторых отношениях разрыв в сельскохозяйственной тех
нологии увеличился. Например, средняя урожайность зерна по Африке 
сократилась по сравнению с урожайностью в Европе с 1/2 до 1/5 за 
последние 35 лет. Даже в Азии, где новая технология распространя
ется довольно быстро, уровень продуктивности снизился по сравнению 
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с уровнем в Европе 11/, Подобные разрывы в сфере технологии воз
никли даже между различными регионами внутри стран. 

Вставка 5-1 
Региональные перспективы сельскохозяйственного развития 

Африка 

* сокращение производства продовольствия на д:̂ Т11у населения поряд
ка на 1% в год с начала 70-х годов 

* упор на товарные культуры и растущая зависимость от импортируе
мого продовольствия, чему способствовала политика цен и колеба
ния курса иностраных валют 

* существенные недостатки в инфраструктуре для исследований, кон
сультативного обслуживания, обеспечения вводимых факторов и мар
кетинга 

* ухудшение сельскохозяйственной ресурсной базы, вследствие опусты-
нивания, засухи и других процессов 

* большой неиспользованный потенциал пахотной земли, ирригации и 
использования удобрений 

Западная Азия и Северная Америка 

* повышение продуктивности в результате улучшения ирригации, выра
щивания высокоурожайных культур и более широкого использования 
удобрений 

* ограниченность пахотных земель и обширные районы пустынь делают 
достижение продовольственной самообеспеченности насущной задачей 

* необходимость в контролируемой ирригации для решения трудностей, 
вызванных условиями засушливости 

Южная и Восточная Азия 

* возросшее производство и продуктивность, при этом в некоторых 
странах отмечены излишки зерна 

* быстрый рост использования удобрений в некоторых странах и экс
тенсивное развитие ирригации 

* обязательства правительств достигнуть самообеспеченности продо
вольствием, что ведет к созданию национальных исследовательских 
центров, к поиску высокоурожайных семян и к разработке техноло
гии, учитывающей местные конкретные условия 

* малые площади неиспользованных земель и экстенсивное равномерное 
обезлесение 

* рост числа безземельных в сельских районах 

Латинская Америка 

* сокращение импорта продовольствия с 1980 года, поскольку эа по 
следнее десятилетие производство продовольствия шло в ногу с рос
том населения 
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(Вставка 5-1, продолж.) 

* поддержка со стороны правительств в форме создания исследова
тельских центров для отбора высокоурожайных семян и разработки 
технологии 

* несправедливое распределение земли 
* обезлесение и ухудшение сельскохозяйственной ресурсной базы, 

чему отчасти способствовали внешняя торговля и задолженность 
* огромные земельные ресурсы и потенциальная высокая продуктив

ность, хотя большая часть потенциально пахотшах земель находит
ся в отдаленном малонаселенном бассейне реки Амазонки, где лишь 
20% общей площсши земли пригодны для ведения жизнеспособного 
сельского хозяйства 

Северная Америка и Западная Европа 

* Северная Америка является важнейшим источником излишков продо
вольственного зерна в мире, хотя темпы увеличения производства 
в пересчете на гектар и общей продуктивности снизились в 70-е 
годы 

* субсидии в сфере производства, которые являются дорогостоящими 
как с экологической, так и с экономической точек зрения 

* понижательное воздействие излишков на мировом рынке и соответ
ствующее воздействие на развивающиеся страны 

* все в большей степени ухудшающаяся ресурсная база вследствие 
эрозии и окисления почв и загрязнения вод 

* в Северной Америке имеются некоторые возможности для экстенсив
ного развития сельского хозяйства в пограничных областях, где 
хозяйство может развиваться интенсивно лишь ценой больших из
держек . 

Восточная Европа и Советский Союз 

* дефицит продовольствия удовлетворяется за счет импорта, при 
этом Советский Союз является в мире самым крупным импортерок 
зерна 

* увеличение правительственных капиталовложений в сельское хозяй
ство, сопровождаемое совершенствованием системы распределения 
и организации, для достижения целей относительной самообеспе
ченности продовольствием, что приведет к увеличению объема про
изводимого мяса и корнеплодов 

* давление на сельскохозяйственные ресурсы вследствие эрозии поч
вы, подкисления, засоления и подщелачивания почв и загрязнения 
вод 

9. В последние три десятилетия возникли три общих типа систем про
изводства продовольствия. "Промышленное сельское хозяйство", ка
питалоемкое и обычно широкомасштабное, господствует в Северной Аме
рике, в Западной и Восточной Европе, в Австралии и Новой Зеландии 
и в некоторых небольших районах развивающихся стран. Сельское хо
зяйство типа "Зеленая революция" можно найти в однородных, богатых 
ресурсами, часто равнинных и орошаемых площадях сельских регионов 
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некоторых развивакнцихся стран. Оно более широко распространено в 
Азии, но может быть также найдено частично в Латинской Америке и 
Северной Америке. Хотя первоначально новая технология благоприят
ствовала крупным землевладельцам, в наши дни она доступна для все 
большего числа мелких производителей. Сельское хозяйство с харак
терным недостатком ресурсов полагается чаще на возможность выпаде
ния дождя, чем на ирригацию, и его обычно можно найти в развиваю
щихся странах, где трудно заниматься сельским хозяйством из-за за
сушливых земель, гористой местности и лесов, а также хрупких почв. 
Такой тип сельского хозяйства распространен в большинстве стран, 
расположенных к югу от Сахары, а также в отдаленных областях Азии 
и Латинской Америки. Здесь производство на душу населения сокра
тилось, и голод стал серьезной проблемой. Однако Сегодня во всех 
трех системах производства продовольствия наблюдаются признаки кри
зиса, которые ставят под угрозу их развитие. 

I I . ПРИЗНАКИ КРИЗИСА 

10. Сельскохозяйственная политика практически во всех странах 
сконцентрирована на обеспечении роста объема производства. Несмотря 
на это, в середине 80-х годов оказалось значительно более трудным 
повышать объем мирового сельскохозяйственного производства на 3% в 
год, чем это было в середине 50-х годов. Кроме того, наряду с ре
кордными показател}ШИ в производстве появились признаки экономиче
ского и экологического кризиса: странам становится все труднее ра
ционально использовать свои излишки продовольствия, источники средств 
к существованию миллионов беднейших производителей в развивающихся 
странах истощаются, а ресурсная база сельского хозяйства фактически 
повсюду находится под воздействием посторонних факторов. 

1. Воздействие субсидий 

11. Излишки продовольствия в Северной Америке и в Европе являются 
главным образом результатом субсидий и других поощрительных мер, 
которые стимулируют расширение производства даже в отсутствии спро
са. Прял<ые и косвенные субсидии, которые в настоящее время охва
тывают практически весь продовольственный цикл, стали крайне дорого
стоящими. В Соединенных Штатах Америки затраты на поддержку сель
ских производителей возросли с 2,7 млрд. долл. США в 1980 до 25,8 
миллиарда долл. СМА в 1986 году. В странах ЕЭС такие расходы уве
личились с 6,2 млрд. долл. США в 1976 году до 21,5 млрд. долл. США 
в 1986 году 12/. 

12. С политической точки зрения становится более рациональным и 
обычно более дешевым экспортировать излишки, зачастую в виде продо
вольственной помощи, нежели чем хранить их. Эти обильно субсиди
руемые излишки понижают цены на такие товары международного рынка, 
как сахар, и создают серьезные проблемы для ряда развивающихся стран, 
экономика которых основывается на сельском хозяйстве. Несрочная 
продовольственная помощь и дешевый импорт также снижают доходы, по
лучаемые земледельцами стран Третьего мира, и сокращают стимулирующее 
воздействие мер, направленных на увеличение внутреннего производст
ва продовольствия. 
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13. Экологические последствия системы обильно субсидируемого про
изводства становятся очевидными и в развитых странах 13/: 

* более низкая продуктивность по мере ухудсаения качества 
почв, вызванного интенсивной обработкой и чрезмерным 
использованием химикатов, удобрений и пестицидов 14/; 

* ухудшение сельского ландшафта вследствие расчищения под 
пгшшю защитных лесополос, зеленых поясов и других защит
ных покрытий и выравнивание, занятие и возделывание мар-
гингшьиых земель и защитных водосборных участков; и 

* загрязнение азотом подземных водоносных слоев вследствие 
субсидируемого чрезмерного использования нитратных удоб
рений. 

14. Многие правительства и групяы, включая организации земледель
цев, все чаще ставят под сомнение финансовые, экономические и эко
логические последствия нынешних систем стимулирования. Особое бес
покойство вызывает влияние такой политики на развивающиеся страны. 
Она снижает цены на международном рынке на такие продукты, как рис 
и сахар, KOToiaïe являются важной статьей экспорта для многих разви-
вакяцихся стран, и сокращает вёшютные поступления развивающихся стран. 
Она усиливает нестабильность мировых цен. И она способствует рас
ширению переработки сельскохозяйственных сырьевых товаров в странах-
производителях 15/. 

15. В том, чтобы она изменилась, заинтересованы все, включая са
мих земледельцев. Действительно, в последние годы были приняты 
некоторые меры по сохранению земельных ресурсов и в ряде случаев 
системы субсидий предусматривали вывод части земельных ресурсов из 
провэводственного цикла. Следует облегчить финансовое и экономиче
ское бремя субсидий. Следует прекратить вредное воздействие, ко
торое такая политиха оказывает ва сельское хозяйство развивгиощихся 
стран. 

2. Невнимание к мелкому производителю 

16. Новая технология, которая лежит в основе повышения сельскохо
зяйственной продуктивности требует научных и технических навыков, 
системы консультирования по вопросам техники и других услуг для 
земледельцев, а также торговой ориентации в сфере управления фер
мерским хозяйством. Во многих районах Азии особенно мелкие земле
дельцы проявили незаурядные способности в использовании новой тех
нологии, после того как они получили стимулы и соответствундаую фи
нансовую и организационную помощь. Мелкие производители товарной 
продукции в Африке демонстрируют потенциал владельцев мелких участ
ков на этом континенте, и в последние несколько лет успехи также 
отмечались в производстве продовольственных культур. Однако райо
ны, находящиеся в неблагоприятном с точки зрения окружающей среды 
положении, а также сельское малоземельное крестьянство не извлекают 
выгод из технических достижений и не смогут сделать это, пока пра
вительства не захотят и не сумеют перераспределить землю и ресурсы 
и дать им необходимую помсяць и стимулы. 
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Я думаю, что на таком форуме,как этот, всегда кто-то может 
встать и сказать: "Вы забыли рассмотреть мой вопрос". Я счи
таю, что мой вопрос, с точки зрения неправительственных органи
заций, является весьма важным; он касается женщин. Я увере
на, что большинство присутствующих правильно оценивают роль жен
щины в деле охраны окружающей среды. 

Как мне кажется, уже неоднократно было недвусмысленно заяв
лено, что на 60-90% производство продовольствия, обработка и 
сбыт товаров, особенно в Африке, основываются на женском труде. 
Бесполезно пытаться преодолеть продовольственный кризис в Аф
рике, а также многие другие кризисы, очевидно наблюдгиощиеся в 
этом регионе, без учета роли женщин и четкого понимания того, 
что женщины участвуют в процессе принятия решений с самого низ
кого до самого высокого уровня. 

Г-жа Кинг 
Движение "Зеленый пояс" 
МКОСР, публичные слушания 
Найроби, 23 сентября 1986 г. 

17. Системы помощи в области сельского хозяйства редко учитывают 
особые условия земледельцев, ведущих нетоварное хозяйство, и пасту
хе^. Земледельцы, ведущие нетоварное хозяйство, не могут позволить 
себе высокие денежные расходы на вводимые ресурсы. Многие из них 
часто не имеют постоянного местожительства и не имеют четких прав 
на землю, которую они используют. Они могут возделывать на своем 
участке ряд каких-либо культур для удовлетворения своих потребно
стей, и поэтому они неспособны использовать методы, разработанные 
для широкомасштабного возделывания какой-либо одной культуры. 

18. Многие пастухи ведут кочевой образ жизни, и в силу этого им 
трудно оказать какую-либо помощь в плане образования, консультаций 
или предоставления оборудования. Они, подобно земледельцам, веду
щим нетоварное хозяйство, зависят от некоторых традиционных прав, 
которые поставлены под угрозу быстрым ростом товарного хозяйства. 
Они пасут скот традиционных пород, который вынослив, но редко вы
сокопродуктивен . 

19. Женщины-земледельцы, хотя они и играют важную роль в производ
стве продовольствия, зачастую забыты программами, имеющими целью 
расширить производство. В Латинской Америке, в странах Карибско
го бассейна и в Азии они представляют собой значительную часть сель
скохозяйственной рабочей силы, а большая часть продовольствия в 
странах, расположенных к югу от Сахары, производится женщинами. И 
все же почти все сельскохозяйственные программы, как правило, упуска
ют из вида особые потребности женщин-земледельцев. 
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3. Ухудшение ресурсной базы 

20. Проведение близорукой политики ведет к ухудшени» сельскохозяй
ственной ресурсной базы практически на всех континентах: эрозия почв 
в Северной Америке; закисление почв в Европег обезлесение и опусты
нивание в Азии и Латинской Америке; и неразумная трата и загрязне
ние вод почти во всех странах мира. В ближайшие 40-70 лет общее по
тепление может вызвать затоплевие обширных прибрежных районов-про
изводителей продовольствия. Некоторые из этих воздействий стали 
следствием тенденций, отмеченных в использовании энергии и в про
мышленном производстве. Другие последствия стгши результатом рос
та населения и сокращения ресурсов. Однако сельскохозяйственная 
политика, направленная на расширение производства, но пренебрегаю
щая экологическими соображениями,также во многом способствовала 
этому ухудшению обстановки. 

3.1 Потеря почвенных ресурсов 

21. Стремление к расширению пахотных земель в последние десятиле
тия часто приводило к освоению маргинальных земель, склонных к эро
зии. В конце 7'О-х годов эрозия почв проходила быстрее почвообра
зования примерно на 1/3 пахотных земель Соединенных Штатов Америки, 
причем большей частью этот процесс проходил на сельскохозяйственных 
угодьях Среднего Запада 16/. В Канаде ухудшение структуры почвы 
обходилось земледельцам в 1 млрд. долл. США в год 17/. В СССР 
освоение так называемых целинных земель было цеитрг1льиБ1м пунктом 
сельскохозяйственной политики, однако в настоящее время считается, 
что большая часть этих земель - маргингшьные земли 18/. В Индии 
эрозия почв затрагивает 25-30% общей плсщади обрабатывааллс зе
мель 19/. Согласно исследованию, проведенному ФАО, если ве будут 
приняты защитные меры, общая пл<эдадь неорошаемых пахотных земель в 
развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки сократится 
в перспективе на 544 млн. гектаров вследствие эрозии почв и ухудше
ния структуры 20/. 

22. Эрозия делает почву менее способной задерживать воду, она ли
шает ее питательных средств и сокращает глубину, на которой расте
ние может закрепиться своими корнями. Продуктивность земли снижа
ется. Размытый верхний слой уносится в реки, озера и реэервуасш, 
засоряет порты и водные пути, сокращает емкость резервуаров, исполь
зуемых для храневия, деяаех яавод^еавя более частыми и более шврохо-
шсмжабннсщ* 

23. Неправильно спроектированные и построенные оросительные систе
мы приводят к заболачиванию, засорению и подщелачиванию почв. По 
оценке ФАО и ЮНЕСКО, примерно половина оросительных систем в мире 
страдает в той или иной степени от этих проблем 21/. Согласно этим 
оценкам, ежегодно земледельцы покидают порядка 10 млн. гектаров оро
шаемых з^ель. 
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24. Ухудшение структуры почв подрывает общую ресурсную базу сель
ского хозяйства. Потеря пахотных земель подталкивает к чрезмерно
му использованию оставшихся земель и к наступлению на леса и паст
бища. Жизнеспособное сельское хозяйство не может основываться на 
методах, которые подтачивают и истощают почву. 

3.2 Последствия использования химикатов 

25. Химические удобрения и пестициды играли со второй мировой вой
ны важную роль в расширении производства, однако неоднократно выска-
зьшались недвусмысленные предостережения против чрезмерного их ис
пользования. Скопление азота и фосфата в результате чрезмерного 
использования удобрений причиняет вред водным ресурсам, и масштабы 
этого вреда постоянно растут. 

26. Использование химикатов для борьбы с насекомыми, вредителями, 
сорняками и грибковыми повышает продуктивность, но чрезмерное их ис
пользование угрожает здоровью людей и жизни других существ. Посто
янное и длительное соприкосновение с пестицидами и остатками хими
катов, содержащимися в пище, воде и даже в воздухе, является опас
ным, в первую очередь для детей. По оценке исследования, проведен
ного в 1983 л'оду, приблизительно 10 ООО человек умирает ежегодно в 
развивающихся странах от отравления пестии(идами, а 400 ООО человек 
сильно страдает 22/. Последствия не ограничиваются районами, где 
применяются пестициды, но они передаются через продовольствие в дру
гие места. 

27. Товарное рыболовство истощилось, некоторые виды птиц находят
ся под угрозой исчезновения, а насекомые, которые охотятся на вре
дителей, исчезли. Число видов насекомых-вредителей, не восприим
чивых к пестицидам, возросло во всем мире, и многие из них обладают 
сопротивляемостью в отношении даже новейших химикатов- Разнообра
зие и масштабность заражения паразитами возросли, подрывая продук
тивность сельского хозяйства отдельных районов. 

28. Само по себе использование химикатов не является пагубным. 
Действительно, во многих районах уровень использования их остается 
весьма низким. В этих районах степень реакции высока, и экологи
ческие последствия отходов еде не стали серьезной проблемой. По
этому в этих районах представляется полезным более широкое исполь
зование агрохимикатов. Однако более пшрокое использование химика
тов происходит именно TCLM, где, возможно, они причиняют больше вре
да, чем пользы. 

3.3 Воздействие на леса 

29. Леса являются весьма важным компонентом для поддержания и по
вышения продуктивности сельскохозяйственных земель. И все же раз
витие сельского хозяйства, увеличение объема мировой торговли лесом 
и повышение спроса на дровяное топливо привели к разрушению большой 
части лесного покрова. Хотя это разрушение происходит повсеместно 
во всем мире, наиболее серьезной проблемой это стало сейчас в раз
вивающихся странах, особенно в районе тропических лесов (см. гла
ву 6) . 
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30. Рост численности населения и сокращение пахотных земель при
водят к тому, что беднейшие фермеры в этих странах ищут новые участ
ки в лесах, с тем чтобы произвести больше продовольствия. В атой 
связи одни правительства проводят курс на поощрение использования 
лесов под пастбища, другие - на осуществление крупных программ по 
переселению людей в лесные массивы. В сущности, нет ничего предо
судительного в вырубке лесов под сбшьскохоэяйственные культуры, ес
ли земля там больше всего подходит для новых хозяйств, может про
кормить тех, кто решился обосноваться на ней, и уже не служит для 
какой-либо более полезной цели, например для защиты водосбора. Од
нако зачастую леса вырубаются бездумно и без плана. 

31. Вырубка лесов весьма сильно нарушает горные районы и между
речные плато, а также зависящие от них экосистемы. Гористая мест
ность влияет на образование осгщков, на состояние ее почвы и расти
тельного покрова, на то, как эти осадки попадают в водотоки и реки 
и затем на посевные площади, расположенные внизу на равнинах. Все 
более частые и сильные наводнения и засухи, происходящие во многих 
частях мира, связаны со сведением лесов на междуречных плато 23/. 

3.4 Наступление пустынь 

32. Около 29% земной суши подвергается опустыниванию в слабой, ^ 
умеренной и сильной степени; еще б% относится к категории с исклю
чительно сильной степенью опустынивания 24/. В 1984 году на всех 
э&ллях в мире, испытывающих недостаток влаги, проживало около 850 
миллионов человек,из которых 230 млн.-на землях, подверженных силь
ному опустыниванию 25/. 

33. Процесс опустынивания происходит факти^1ески во всех регионах 
земного шара, однако наиболее разрушительное воздействие он оказы
вает на недостаточно увлажненные земли в Южной Америке, Азии и Аф
рике; в этих трех вместе взятых районах 18,5% (870 млн. гектаров) 
продуктивных земель подвержены сильному опустыниванию. Иэ всех 
земель, испытывающих недостаток влаги, в развивающихся странах в 
наибольшей степени от этого явления страдает Судано-Сахелианекий 
район в Африке и в несколько меньшей степени ряд стран к югу от 
него. На засушливых и полу засушливых за)«лях в этих районах про
живает 80% людей, затронутых опустыниванием в умеренной и 25% в 
сильной степени 26/. 

34. Площади земель, которые постоянно превращаются в пустыню, 
продолжают ежегодно увеличиваться на б млн. гектаров 27/. Кроме 
того, ежегодно еще 21 млн. гектаров не дает экономической отдачи 
из-за наступления пустыни 28/. Ожидается, что эти тенденции, не
смотря на некоторое улучшение в отдельных местах, сохранятся и в 
будущем. 

35. Опустынивание происходит в результате сложного воздействия 
климатических и человеческих факторов. Человеческие факторы, ко-
TOí»íe больше поддаются контролю с нашей стороны, включают быстрое 
увеличение численности населения и животных, пагубные методы зем
лепользования (особенно вырубка лесов), неблагоприятные условия 
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Мелких фермеров обвиняют в том, что они разрушают окру
жающую среду. Как будто они могут выбирать средства, необ
ходимые для их существования. Ведь на самом деле они не мо
гут. Когда речь идет о том, чтобы просто выжить, сегодняшние 
нужды, как правило, заслоняют всякие соображения относительно 
будущего окружающей среды. Не нищий, а нищета виновна в раз
рушении природных ресурсов. 

Джоффрей Брус 
Канадское агентство по 
вопросам международного 
развития 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986- г. 

торговли и гргсжданская вражда. Возделывание товарных культур на 
не подходящих для этой цели угодьях приводит к тому, чтЬ пастухи и 
их скот вынуждены переходить на бесплодные земли. Неблагоприятные 
условия международной торговли первичными продуктами и политика в 
области предоставления помощи еще больше способствуют расширению 
любой ценой производства товарных зерновых культур. 

36. План действий, задуманный ЮНЕП и разработанный в 1977 году 
Конференцией ООН по опустыниванию, обусловил некоторые незначитель
ные, главным образом местные, сдвиги в лучшую сторону 29/. Успеш
ному выполнению этого Плана мешало отсутствие финансовой поддержки 
со' стороны международного сообщества, несостоятельность региональ
ных организаций, созданных с целью решения проблем регионального 
характера,и слабое участие местного населения. 

I I I . СУТЬ ПРОБЛЕМЫ 

37. Потребность в продовольствии будет возрастать с увеличением 
численности населения и изменения структуры потребления. За го
ды, оставшиеся до конца этого столетия, численность населения зем
ного шара увеличится на 1,3 млрд. человек (см. главу 4 ) ; однако 
при этом рост доходов может обусловить увеличение спроса на продо
вольствие на 30-40% в развивающихся и 10% в промышленно развитых 
странах 30/. Таким образом, в течение ближайших десятилетий все
мирная продовольственная система должна быть организована таким об
разом, чтобы обеспечить увеличение производства продуктов питания 
на 3-4% в год. 

38. Всемирная продовольственная безопасность зависит не только от 
увеличения объема общего мирового производства, но и от устранения 
нарушений в мировой торговле процовольственными товарами и от пере
мещения производства продовольствия в страны, регионы и хозяйства, 
в которых ощущается его нехватка. Многие страны, которые произ
водят продовольствия меньйю, чем надо дая того, чтобы прокормкть 



A/42/427 
Russian 
Page 144 

Сельскохозяйственному развитию присуще много противоре
чий. Слепое подражание моделям, разработанным в иных об
стоятельствах, должно уступить место реальност51м и условиям, 
существующим в Африке. Большие площади целинных земель от
водятся под экспортные культуры, цены на которые продолзкают 
падать. Это отнюдь не соответствует интересам развивающих
ся стран. 
Сейчас есть столько проблем, которые необход1дао разрешить, 
что мы даже забываем о том, что каждая пробила дает нам воз
можность сделать что-то позитивное. Это дает нам воэмож 
ность подумать об охране природы и окружающей среде в широ
ком общеобразовательном плане. Таким образом, мы сможем 
заинтересовать следующее поколение и показать ему всю красо
ту и богатства окружающего его мира. 

Адольфо Маскаренас 
Харарское отделение МСОП 
МКОСР, публичные слушания 
Хараре, 18 сентября 1986 г. 

самих себя, обладают крупнейшими запасами неиспользованных сельско
хозяйственных ресурсов. В Латинской Америке и в странах Африки к 
югу от Сахары есть много неиспользованной земли, хотя ее качество 
и количество колеблется в весьма широких пределах в зависимости от 
той или иной страны, и по многих случаях она является экологически 
неустойчивой 31/. В Советском Союзе и в некоторых частях Северной 
Америки есть много пограничных земель, пригодных для сельского хо
зяйства; только в Азии и в Европе земли практически полностью ис
пользованы. 

39. Всемирная продовольственная безопасность предполагает также, 
что все люди, даже самые бедные из бедных, смогут достать продукты 
питания. Если в перспективе в мировом масштабе эта проблема тре
бует пересмотра глобальной системы распределения продовольствия, то 
в рамках отдельных стран ее решение, которое является более срочным 
и более сложным, лежит на их правительствах. Несправедливое рас
пределение производственных фондов, безработица и неполная заня
тость - вот корень проблемы голода во многих странах. 

40. Быстрое и разумное развитие сельского хозяйства приведет-не 
только к увеличению производства продуктов питания, но и к созда1к-
нию более широких возможностей для людей заработать деньги для пЬи-
обретения этих продуктов. Таким образом, когда страны с неисполь
зованными сельскохозяйственными ресурсами обеспечивают продовольст
вие за счет расширения импорта, они по сути импортируют безработицу. 
К тому же страны, которые субсидируют экспорт продовольствия, спо
собствуют увеличению безработицы в странах, которые импортируют его. 
Это приводив к обнищанию людей, которые, со своей стороны, вынужде
ны разрушать ресурсную базу ради того, чтобы выжить. Перемещение 
производства в страны, в которых ощущается нехватка продовольствия. 
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и в плохо обеспеченные ресурсами хозяйства этих стран является од
ним из способов устойчивого жизнеобеспечения. 

41. Сохранение ресурсной базы сельского хозяйства и обеспечение 
средств к существованию беднейших слоев населения могут взаимодо-
полнять друг друга по трем направлениям. Во-первых, наличие надеж
ных ресурсов и достаточных средств к существованию обеспечивает зем
леделие на хорошем уровне и рациональное испохп>эование имеющихся ре
сурсов. Во-вторых, это приводит к сокращению миграции из сельских 
районов в города, стимулирует сельскохозяйственное производство на 
базе тех ресурсов, которые в противном случае были бы не использо
ваны, и снижает потребность в продуктах питания, которые должны быть 
произведены в другом месте. В-третьих, в результате снижения уров
ня нищеты эти факторы способствуют сокращению темпов роста населе
ния. 

42. Перемещение центров производства в страны, в которых ощущает
ся нехватка продовольствия, позволит частично устранить затруднения 
с сельскохозяйственными ресурсами в промышленно развитых странах с 
рыночной ЭКОНОМИКОЙ, позволяя им при этом вести свое сельское хо
зяйство на более стабильной основе. Что касается структуры стиму
лирования, то она может быть изменена таким образом, чтобы вместо 
поощрения перепроизводства, она способствовала применению таких хо
зяйственных методов, которые позволяют улучшить качество почвы и 
воды. В этом случае в государственных бюджетах можно было бы не 
предусматривать статьи расходов на хранение и экспорт излишков про
дукции . 

43. Такой сдвиг в сельскохозяйственном производстве будет носить 
долговременный характер только в слз^ае надежной ресурсной базы. 
Однако, как указывалось выше, положение сегодня выглядит совершен
но по-другому. Таким образом, чтобы достичь всемирной продоволь
ственной безопасности, ресурсной базе производства продуктов пита
ния необходимо придать устойчивый характер, необходимо усилить ее 
и там, где она была подорвана или разрушена, восстановить. 

IV. СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

44. Для достижения продовольственной безопасности требуется не 
просто наличие хороших программ рационального природопользования, 
которые могут быть проигнорированы и сорваны в результате принятия 
неподходящих мер в области сельского хозяйства, экономики и торгов
ли. Обычно это происходит на практике. Речь не идет в данном 
случае о том, чтобы включить в статьи программы какой-то экологиче
ский компонент. Стратегия в области продовольствия должна учиты
вать все основополагающие меры, которые касаются всех трех аспек
тов проблемы, т.е. перемещения производства туда, где оно больше 
всего необходимо, обеспечения средств к существованию беднейших 
слоев сельского населения и сохранения ресурсов. 
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1. Государственное вмешательство 

45. Государственное вмешательство в сельское хозяйство всегда при
менялось как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах, 
и скорее всего будет применяться всегда. Определенную роль в до
стижении положительных результатов за последние полвека сыграли та
кие факторы, как государственные капиталовложения в сельскохозяйст
венные исследования и просветительскую работу, обязательные сельско
хозяйственные кредиты, работа в области маркетинга и целый ряд дру
гих систем поддержки. Фактическая реальная проблема во многих раз
вивгиощихся странах заключается как раз в слабости этих систем. 

46. Государственное вмешательство принимает также и другие формы. 
Фактически многие правительства регулируют весь продовольственный 
цикл - производство исходных компонентов и конечной продукции, про
дажа на внутреннем рынке, экспорт, государственные закупки, хране
ние и распределение, контроль за ценами и предоставление субсидий,-
а также ввод в действие различных правил, реглеилентирующих з««1ле-
пользование: например, размеры посевных площадей, набор тех или 
иных культур и т.п. 

47. В целом для системы государственного вмешательства характер
ны три основных недостатка. Во-первых, критерии, которые лежат в 
основе планирования этого вмешательства, разрабатываются без учета 
экологических проблем и зачастую основаны на сообрг1жениях кратко
срочного порядка. Эти критерии должны быть таковы, чтобы они пре-
пятствовгши использованию экологически неразумных методов ведения 
сельского хозяйства и стимулировали фермеров поддерживать и улуч
шать качество почвы, лесов и вод. 

48. Второй недостаток состоит в том, что сельскохозяйственная по
литиха, как правило, замыкается лишь на деятельности своей страны 
в этой области с единообразными ценами и субсидиями, стандартными 
критериями в отношении предоставления помощи, отсутствием выбороч
ного подхода к финансированию капиталовложений в области инфраструк
туры и т.п. Необходимо, чтобы в политике, которая в разных регио
нах может быть разной, нашли отражение различные региональные нуж
ды, заставляющие фермеров применять те методы ведения сельского хо
зяйства, которые в зоне их проживания являются экологически жизне
способными . 

49. Важность дифференциации региональной политики можно легко 
проиллюстрировать на следующих примерах: 

* В холмистых районах, по-видимому, требуется использо
вать стимулирование цен на фрукты и субсидирование по
ставок зерна, с тем чтобы вынудить фермеров заниматься 
садоводством, что с экологической точки зрения может 
быть более разумным. 

* В районах, подверженных водной и ветровой эрозии, госу
дарственное вмешательство в виде субсидий и других мер 
должно побуждать фермеров к охране почвы и воды. 
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Проблема, с которой сталкивается сельское хозяйство, »е 
не безлика. Как фермер^я являюсь потенциальной жертвой той 
системы, в которой мы работаем. Почему приблизительно чет
верть канадских фермеров стоит на грани развала своих хо
зяйств? Да потому, что это является прямым следствием обще
принятой концепции дешевизны продуктов питания, на которой 
строилась федеральная сельскохозяйственная политиха с момен
та колонизации территории. 

Мы рассматриваем нынешнюю политику производства дешевых 
продуктов питания как экономическое насилие, которое способ
ствует истощению почвы и культивированию у фермеров корыст
ного отношения к земле, обусловленного экономической рента
бельностью. Именно политика индустриализации может приве
сти нас к катастрофе: экономической - как фермеров и эко
логической - как канадцев и жителей Земли. 

Уэйн Истер 
Президент Союза канадских 
фермеров 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986 г. 

* В районах пополнения запасов грунтовых вод, которые под
вержены загрязнению нитратами, можно было бы предусмот
реть стимулирование фермеров с целью поддержания плодо
родия почв и повышения продуктивности земель за счет 
внесения не азотных, а каких-либо других удобрений. 

50. Третий недостаток государственного вмешательства заключается 
в структуре стимулирования. В промышленно развитых странах чрез
мерная защита фермеров и перепроизводство сельскохозяйственной про
дукции обусловлены совместным воздействием таких мер, как освобож
дение от налогов, прямые субсидии и контроль за ценами. Теперь 
эти меры обросли такими противоречиями, которые способствуют дегра
дации ресурсной базы сельского хозяйства, и в долгосрочном плане 
принесут сельскохозяйственному производству больше вреда, ч&л поль
зы. В настоящее время некоторые правительства признают это и стре
мятся перенести упор с субсидирования объема производства на субси
дирование рационального природопользования. 

51. Вместе с тем во многих развивакяцихся странах структура стиму
лирования весьма слаба. Рыночное вмешательство зачастую неэффек
тивно в связи с отсутствием организационной структуры закупок и 
распределения. В таких условиях фермеры чувствуют себя весьма не
уверенно, а системы субсидирования цен зачастую ставят в более вы
ходное положение городского жителя или же ограничивгиотся нескольки
ми товарными культурами, что ведет к нарушению структуры растение
водства, усугубляющему и без того разрушительное воздействие на ре
сурсную базу. В некоторых случаях контроль за ценами подрывает 
стимулирование производства. Поэтому во многих случаях 
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единственное, что требуется, - это решительная попытка повернуть 
"условия торговли" в пользу фермеров через посредство политики 
в области ценообразования и перераспределения государственных рас
ходов . 

52. Укрепление продовольственной безопасности с мировой точки зре
ния предполагает ослабление тех стимулов, которые приводят в разви
тых странах с рыночной экономикой к перепроизводству и производству 
неконкурентоспособной продукции, и усиление тех из них, которые 
способствуют производству продовольствия в развиваняцихся странах. 
В то же время эти структуры стимулирования должны быть пересмотре
ны, с тем чтобы способствовать применению таких методов ведения 
сельского хозяйства, которые позволяют сохранить и укрепить его ре
сурсную базу. 

2. Глобальные перспективы 

53. За период с 1950 по 1970 год объем торговли сельскохозяйст
венными товарами утроился; после 1970 года он удвоился. И в то 
же время, когда речь заходит о земледелии, руководство стран стоит 
на весьма консервативных позициях, продолжает мыслить главным об
разом местными или национальными категориями и озабочено главным 
образом тем, чтобы згицитить своих земледельцев за счет конкурентов. 

54. Перемедение производства продуктов питания в страны, в которых 
этих продуктов не хватает, потребует значительного изменения струк
туры торговли. Страны должны признать, что использование протек
ционистских барьеров, мешающих торговле продовольственными товарами, 
от которой некоторые страны могут иметь прямую выгоду, приводит к 
потерям для всех. Они должны начать с перестройки систем своей 
торговли, налогообложения и стимулирования, использовать для этого 
критерии, котохше должны включать факторы экологической и экономи
ческой устойчивости и сравнительных преимуществ в международном 
плане. 

55. Излишки продовольствия в развитых странах с рыночной экономи
кой, обусловленные стимулированием, вынуждают экспортировать эти 
излишки по субсидированным ценам или предоставлять их в качестве 
обычной продовольственной помощи. Страны, которые дают и которые 
получают это продовольствие, должны нести ответственность за послед
ствия такой помощи и использовать ее для достижения долгосрочных 
целей. Эта помощь может оказаться весьма полезной при осуществле
нии проектов по мелиорации истощенных земель, строительства сель
ской инфраструктуры и по повышению уровня питания уязвимых групп 
населения. 

3. Ресурсная база 

56. Обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственного производ
ства на долговременной основе можно только в том случае, если земля, 
вода и леса, ва которых оно базируется, не находятся в состоянии де-
грададаи. Определенные возможности для этого могут быть обеспече
ны, как об этом уже говорилось выше, в результате изменения политики 
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государственного вмешательства. Однако для того, чтобы сохранить 
и даже повысить продуктивность сельского хозяйства и соответствен
но обеспечить больше средств к существованию всех сельских жителей, 
нужны более конкретные меры по защите ресурсной базы. 

3.1 Землеполь зование 

57. Первоначальная задача по укреплению ресурсной базы состоит в 
определении широких категорий земли: 

зоны, подлежащие эксплуатации, на кото^ялс может произво
диться интенсивное земледелие и проживать большее коли
чество населения с сохранением соответствующих уровней 
потребления; 

* зоны, подлежащие защите, которые по общему согласию не 
должны возделываться в целях интенсивного сельского хо
зяйства, а если возделываются, то их следует пустить под 
другие виды использования; и 

* зоны, подлежащие восстановлению, в которых земля, лишен
ная растительного покрова, либо полностью потеряла свою 
продуктивность, либо ее продуктивность резко снизилась. 

58. Для определения земель на основании критерия "лучшего исполь
зования" требуется информация, которая не всегда бывает. Большин
ство промшшенно развитых стран имеет реестры и описание их земель, 
лесов и вод, которые в целом являются достаточно подробными для то
го, чтобы дать возможность распределения земли по категориям. Что 
касается развивающихся стран, то очень немногие из них имеют такие 
реестЕШ/ во они могут и должны как можно скорее составить их с по-
мощыо спутникового наблюдения и других быстро изменяющихся мето
дов 32/. 

59. Отнесение земли к той или иной категории может быть вменено 
в обязанности совета или комиссии, представляющих интересы всех 
кругов, и особенно бедных и находящихся в наиболее критическом по
ложении слоев населения. По своему характеру этот процесс должен 
быть открытым и проходить с применением широко согласованных крите
риев, в которых учитывались бы наилучшие виды использования в соче
тании с уровне развития, требуемого для обеспечения средств к су
ществованию. Классификация земель в соответствии с понятием луч
шего использования позволит определить изменения с точки зрения по
требностей в инфраструктуре, службах поддержки, мерах просветитель
ского характера, юридических ограничениях, субсидиях в виде освобож-
девия от налогов и других стимулов и запретов. 

60. Земли, отнесенные к зонам, подлежащим защите, должны лишаться 
такой помощи и субсидий, которые поощрят их возделывание в целях 
интенсивного ведения сельского хозяйства. Вместе с тем, такие зо
ны могли бы вполне спокойно подойти для таких жизнеспособных с эко
логической и экономической точек зрения видов использования, как, 
нагфвмер, пастбищное животноводство, лесонасаждения топливной дре
весины, Ссшоводство и лесоводство. Такие пересмотренные системы 
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Интенсивное сельское хозяйство может привести к быстро
му истощению почвенного покрова и, следовательно, к его де
градации, если не принимать специальных мер по защите почв, 
направленных на их постоянное восстановление и повышение 
плодородия. Таким образом, задача сельского хозяйства не 
сводится к тому, чтобы получить биологический продукт; она 
ставится шире и имеет целью постоянное поддержание и повыше
ние плодородия почв. В противном случае мы очень быстро 
уничтожим то, что по праву принадлежит нашим детям, внукам и 
правнукам, не говоря уже о наших более далеких потомках. 

Именно опасение того, что наше поколение живет в некото
рой степени за счет грядущих поколений, бездумно используя 
основные запасы плодородия почв, которые накгшливалвсь тыся
челетиями в результате развития биосферы, вместо того, чтобы 
жить на ежегодный текущий прирост, вызывает у ученых, зани
мающихся вопросами состояния почвенного покрова планеты, все 
большую и большую тревогу. 

Б.Г. Розанов 
Московский государственный 
университет 
MKCXZP, публичные слушания 
Москва, 11 декабря 1986 г. 

помощи и стимулирования должны быть направлены на возделывание бо
лее разнообразных сельскохозяйственных культур, в том числе тех из 
них, которые способствуют сохранению пастбищ, почвы и т.п. 
61. Сегодня в обширных районах естественные факто1ш и некоторые 
виды землепользования привели к такому снижению продуктивности 
земли, что ва ней невозможно вести даже натуральное сельское хозяй
ство. Работы в таких районах должны вестись по-разному в зависи
мости от характера той или иной зоны. Правительства должны в пер
вую очередь разработать соответствующую национальную политику и 
комплексные программы и создать или укрепить учрежд^нчя, которые за
нимались бы восстановлением '̂ аких районов. Там, где такая работа 
уже проделана, оиа должна быть лучше скоординирована и более целе
направленна. План действий ООН по борьбе с опустыниванием, кото-
рый уже разработан, нуждается в большей поддержке, в особенности 
финансовой. 

62. Восстановительные работы могут предполагать некоторые ограни
чения на человеческую деятельность, с тем чтобы дать возможность 
для восстановления растительного покрова. Там» где имеется большое 
скопление животных или проживает большое количество людей, это сде
лать довольно трудно, поскольку в этом случае первостепенное значе
ние приобретает согласие и участие местного населения. Государст
во в сотрудничестве с местным населением может предохранить эти рай
оны, объявив их иаххиональными заповедниками. В тех случаях, когда 
такие районы находятся в частном владении, государство могло бы ли
бо выкупить эту землю у владельцев, либо предусмотреть определенные 
стимулы для ее восстановления. 
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3.2 Водопользование 

63. Более рациональное водопользование необходимо для повышения 
продуктивности сельского хозяйства и снижения степени деградации 
земли и загрязнения воды. Решающим моментом в этом случае являет
ся разработка соответствующих проектов орошения и более эффектив
ное использование водных ресурсов. 

64. В тех случаях, где воды недостаточно, проект орошения должен 
быть рассчитан на максимальную отдачу на единицу количества воды; 
в тех случаях, где вода есть в достатке, он должен быть рассчитан 
на максимальную отдачу на единицу количества земли. Однако мест
ные условия покажут, сколько воды может быть использовано без ущер
ба для почвы. Засоления, ощелачивания и заболачивания почв можно 
избежать за счет более осторожного использования дренажа, защитных 
мер, схемы посевов, регулирования количества воды и более рациональ
ной платы за воду. Многие из этих целей проще достичь в случае 
небольших проектов орошения. Однако независимо от того, являются 
ли проекты небольшими или крупными, они должны быть разработаны 
умело и иметь целью привлечение фермеров к участию в их реализации 
и впоследЬтвии приобщение их к управлению. 

65. В некоторых районах чрезмерно расточительное использование 
грунтовых вод быстро приводит к понижению их горизонта: обычно это 
происходит в тех случаях, когда частные выгоды можно получить за 
счет общества. Если масштабы использования грунтовых вод превыша
ют способность местных водоносных слоев к восстановлению, то в этом 
случае необходхимы соответствующие меры регулирования или налогового 
контроля. Совместное использование грунтовых и поверхностных вод 
может лучше обеспечить наличие воды в нужное время и дать возмож
ность растянуть использование ее ограниченных запасов на более дли
тельные сроки. 

3.3 Заменители химических удобрений 

66. Многие страны могут и должны повысить урожайность путем более 
широкого использования химических удобрений и пестицидов, особенно 
в развивающихся странах. Однако страны могут также повысить уро
жайность путем оказания фермерам помощи в более эффективном исполь
зовании органических питательных веществ. В этой связи правитель
ства должны поощрять более широкое использование, наряду с химиче
скими удобрениями, органических питательных веществ растительного 
происхождения. Борьба с сельскохозяйственными вредителями должна 
также проводиться на основе более широкого использования естествен
ных методов (см. вставку 5-2). Для того чтобы осуществить эту 
стратегию, требуется соответствующим образом изменить государствен
ную политику, которая в настоящее время поощряет более широкое ис
пользование химических пестицидов и удобрений. В этой связи необ
ходимо разработать и настойчиво использовать возможности в области 
законодательства, политики и исследований с целью более широкой ори
ентации на удобрения, не содержащие химических веществ или содержа
щие их в меньшем количестве. 
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67. Во многих странах на химические пестицида выделяются весьма 
большие субсидии. Эти субсидии способствуют тому, что химические 
удобрения используются как раз в тех сельскохозяйственных районах, 
которые занимаются главным образом возделыванием товарных культур 
и в которьпс экологический ущерб от их использования может превышать 
обусловленные ими выгоды в плане повышения урожайности. Поэтому 
в каждом районе требуется принимать свои меры по регулированию и 
более широкому использованию химических удобрений. 

68. Необходимо повсеместно значительно укрепить законодательные 
и институциональные системы по контролю за использованием агрохими
ческих удобрений. Промышленно развитые страны должны ужесточить 
контроль за экспортом пестицидов (см. главу 8). Со своей стороны, 
развивающиеся страны должны иметь основные законодательные и инсти
туциональные механизмы, позволяющие им рационально использовать у 
себя агрохимические удобрения. Для этого им понадобится техниче
ская и финансовая помощь. 

3.4 Лесное и сельское хозяйство 

69. Ненарушенные леса охраняют естественные системы водосбора, 
уменьшают эроз^пб, дают среду обитания для диких животных и игргиот 
важную роль в климатических системах. Они также являются эконо
мическим ресурсом, дающим лесоматериалы, топливо и другую продук
цию. Главная задача заключается в том,чтобы обеспечить бешанс меж
ду необходимостью освоения лесов и необходимостью их сохранения. 

70. Эффективная лесохозяйственная политика может быть основана 
лИшь на анализе способности лесов и занимаемых ими земель выполнять 
различные функции. Лишь на основании такого ангшиза может быть 
принято решение о расчистке одних лесов под интенсивное земледелие, 
а других - под животноводческое производствоj некоторые лесные пло
щади могут использоваться для целенаправленного производства древе
сины или для агролесомелиорации, а некоторые могут быть оставлены 
нетронутыми для защиты водосбора,отдыха или сохранения отдельных 
видов фауны и флоры. Решения об использовании лесных площгшей для 
сельскохозяйственных целей должны основываться на научной классифи
кации продуктивности земель. 

71. Прогрс1ммы сохранения лесных ресурсов должны начинаться с мест
ных жителей, которые явл1потся как жертвами, так и носителями разру
шения и которые будут нести на себе бремя любого нового хозяйствен
ного проекта 33/. Они должны быть в центре комплексной лесохозяй-
ственной деятельности, что является основой жизнеспособного сельско
го хозяйства. 

72. Такой подход потребует изменения процедуры установления пра
вительствами приоритетов развития и повышения ответственности мест
ных органов власти и общин. Контракты, регулирующие лесопользова
ние, должны подлежать всестороннему обсуждению или, если потребует
ся, пересмотру в целях обеспечения долговременного использования 
лесных ресурсов и общего сохранения окружающей среды и экосистем. 
Цены на лесную продукцию должны отражать подлинную ресурсную стои
мость этих товаров. 
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В Г Т А В К А 5-2 

Естественные системы пополнения запасов питательных веществ и 
борьбы с сельскохозяйственными вредителями 

* Растительные остатки, которые обычно сжигаются на полях, и 
навоз домашнего скота являются потенциальными источниками 
Удобрения для почвы. 

Органические остатки снижгиот поверхностный сток, задерживают 
в йольшеЪ степени другие питательные вещества и усиливают во-
доудерживающую способность почвы и ее эрозионную стойкость. 

* Использование навоза домашнего скота, особенно в сочетании с 
совмещением культур и севооборотом, может значительно снизить 
производственные затраты. 

* Общая эффективность таких методов повышается, если навоз или 
растительная биомасса подвергеиотся аэробному разложению в био
газовых установках, вырабатывающих энергию для приведения в 
действие насосов, двигателей или электрогенераторов. 

* Большие потенциальные возможности имеют естественные системы 
биологического связывания азота посредством использования не
которых однолетних растений, деревьев и микроорганизмов. 

* Комплексные биологические методы борьбы с сельскохозяйствен
ными вредителями (ИПМ) позволяют снизить потребность в агро
химических удобрениях, повысить платежный баланс той или иной 
страны, высвободить иностранную валюту на другие проекты раз
вития и повысить занятость в тех местах, где это особенно не
обходимо . 

* Для использования ИПМ требуется подробная информация о сель
скохозяйственных вредителях и их естественных; врагах, сорта 
семян, которые противостояли бы этим сельскохозяйственным 
вредителям, интегрированная система выращивания сельскохозяй
ственных культур и желание фермеров поддержать такой подход и 
изменить методы ведения сельского хозяйства с целью его при
менения . 

73. Отдельные участки леса могут объявляться заповедными зонами. 
Это - главным образом национальные парки, на территории которых за
прещено ведение сельского хозяйства в целях сохранения почвенных и 
водных ресурсов и диких видов фауны и флоры. Они могут включать 
окраинные земли, использование которых ускоряет деградацию почв в 
результате эрозии и опустынивания. В этой связи лесовосстанови-
тельные работы в лесных районах, пришедших в упадок, приобретают 
огромное значение. Заповедники или национальные парки могут также 
служить для сохранения генетических ресурсов в их естественных сре
дах (см. главу 6 ) , 
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74. Лесохозяйственная деятельность может применяться также и в 
сельском хозяйстве. Фермеры могут использовать агролесохозяйствен-
ные системы для производства продовольствия и топлива. В таких си
стемах выращивание одного или нескольких видов деревьев ва одной и 
той же площади сосуществует,- хотя и с некоторым сдвигом по време
ни,- с производством одной или нескольких продовольственных культур 
или с животноводческим производством. Хорошо выбранные культуры 
подкрепляют друг друга и дают больше продовольствия и топлива, чем 
если бы они выращивались отдельно. Эта технология особенно пригод
на для небольших ферм и для плохих земель. Раньше тргшиционные 
фермеры применяли агролесохозяйство практически повсюду. Сегодня 
задача состоит в том, чтобы возродить старые методы, усовершенство
вать их, приспособить их к новым условиям и разработать новые ме
тоды 34/. 

75. Международным научнг-исследовательским организаци5т в области 
лесоводства следует активно работать в различных тропических стра
нах, в условиях различных экосистем в соответствии с принципами,ко
торыми в настоящее время руководствуется Консультативная группа по 
международным сельскохозяйственным исследованиям. Есть че»^ занять
ся и новым исследовательским учреждениям: требует дополнительного 
изучения роль лесоводства в сельскохозяйственном производстве, че
му способствовала бы, например, разработка моделей, которые позво
ляли бы лз^ше прогнозировать влияние устранения конкретных участков 
лесного покрова на ухудшение водного баланса и деградацию почв. 

3.5 Аквикультура 

76. Рыбное хозяйство и аквикультура, обеспечивающие поставки про
теина и занятость, имеют чрезвычайно важное значение для продоволь
ственной безопасности. Наибольшая часть мировых поставок рыбы при
ходится на морское рыболовство, которое дало 76,8 млн. т рыбы в 1983 
году. В последние несколько лет рост добычи рыбы составлял 1 млн. 
тонн в год, и не исключено, что к концу этого столетия годовой про
мысловый улов будет составлять порядка 100 млн. тонн 35/. Однако 
это значительно ниже предполагаемого спроса на рыбу. Некоторые 
признаки дают основание полагать, что большинство естественных за
пасов пресноводной рыбы будет истощено или заражено' в результате 
загрязнения. 

77. Аквикультура или "прудовое рыбоводство", которое отличается 
от обычного рыбоводства тем, что рыба целенаправленно разводится 
в регулируемых водоемах, может способствовать удовлетворению буду
щих продовольственных потребностей. За последнее десятилетие объ
ем проду?«ции аквикультурного производства увеличился вдвое и в на
стоящее время составляет примерно 10% мирового производства рыбных 
продуктов 36/. Ожидается, что к 2000 году его объем увеличится В 
5-10 раз, при условии обеспечения необходимой научной, финансовой и 
организационной поддержки 37/. Аквикультурой можно заниматься на 
рисовых полях, в заброшенных карьерах, небольших прудах и в других 
самых различных водоемах, а также в различных коммерческих масшта
бах - на индивидуальной, семейной, кооперативной или корпоративной 
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основе. Аквикультура требует приоритетного развития как в разви
вающихся, так и в развитых странах. 

4. Продуктивность и урожайность 

78. Росту производства и продуктивности будет способствовать со
хранение и расширение ресурсной базы сельского хозяйства. Однако 
для повышения эффективности использования производственных факторов 
требуется принятие специальных мер. В развивающихся странах наи
лучшим путем достижения этого является укрепление технологического 
и людского потенциала сельского хозяйства. 

4.1 Технологическая база 

79. Сочетание традиционных и современных технологий открывает воз 
можности для улучшения питания и повышения занятости в сельских рай 
онах на долговременной основе. Биотехнология, в том числе методы 
изменения культуры тканей, технологии изготовления условно-чистой 
продукции из биомассы, микроэлектроника, вычислительная техника, 
использование снимков, полученных с помощью спутников, и техника 
связи - все это аспекты передовой технологии, которые могут повы
сить продуктивность сельского хозяйства и сделать более рациональ
ным использование ресурсов 38/. 

80. Обеспечение долговременных источников средств к существованию 
для фермеров, не располагающих достаточными ресурсг1ми, является осо 
бой задачей, стоящей перед сельскохозяйственнЕями исследованиями. 
Крупные достижения в сельскохозяйственной технологии, реализованные 
в последние десятилетия, в большей степени ориентировались на ста
биль ные, единообразные благоприятные условия, предполагающие наличие 
хороших почв и обилие водных ресурсов. Наиболее остро в новой тех 
нологии нуждаются африканские страны, расположенные к югу от Сахары 
и удаленные районы Азии и Латинской Америки, для которых характерны 
редкие дожди, неровный рельеф местности и бедные почвы и в которых 
непригодны технологии, возвестившие "зеленую революцию". 

81. Сельскохозяйственные исследования в этих районах должны быть 
менее централизованными и в большей степени ориентированными на кон 
хретные условия и приоритеты местных фермеров. Ученым нгшо начи
нать ориентироваться на бедных фермеров и устанавливать исследова
тельские задачи на основе первоочередных задач земледельцев. Ис
следователям надо учиться у фермеров и развивать среди них новатор
ство, а не наоборот. Следует расширять адаптивные исследования и 
проводить их прямо на ферме, используя исследовательские станции в 
качестве координационных центров и, по возможности, привлекая фер
меров к оценке полученных результатов. 

82. Коммерческие предприятия могут также способствовать развитию 
и распространению технологии, однако основные направления сельско
хозяйственных исследований и агропропаганды должны определять госу
дарственные учреждения. В развивающихся странах очень мало учеб
ных и научно-исследовательских учреждений, которые располагают 
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Таким образсяк, первопричиной этой экологической проблекы яв
ляется земельная проблема, без решения которой нельзя говорить 
ни о какой серьезной экологической политике и которая требует 
пересмотра сельскохозяйственной политики. Я считаю, что любая 
политика в области охраны ресурсов должна подкрепляться последо
вательной сельскохозяйственной политикой, учитывающей не только 
интересы сохранения ресурсов, но и потребности населения Брази
лии. 

Хулио М.Г. Гайгер 
Председатель 
Национальная ассоциащш 
в поддержку индейцев 
МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу, 28/29 окт.1985 г. 

достаточными финансовыми ресурсами. Наиболее остро проблема стоит 
в странах с низким доходом, где затраты на сельскохозяйственные ис
следования и разъяснительную работу составляют 0,9% общего объема 
сельскохозяйственных доходов, по сравнению с 1,5% - в странах со 
средним доходом 39/. Необходимо значительно расширить исследо
вательскую и разъяснительную работу, особенно в районах с суровым 
климатом, плохими почвами и сложным рельефом. 

83. Особенно остро нуждаются эти районы В новых сортах семян, од
нако это можно сказать также и о сельском хозяйстве большинства раз-
вивсиощихся стран. В настоящее время 55% хранящихся с применением 
научных методов мировых генетических ресурсов растений контролиру
ется учреждениями промышленно развитых стран, 31% - учреждениями 
развивающихся стран и 14% - международными центрами сельскохозяйст
венных исследований 40/. Большая часть этого генетического матери
ала собрана в развивгиощихся странах. Этим геиньм банкам следует 
расширить свои коллекции, улучшить методы хранения материалов и 
обеспечить исследовательским центрам развивающихся стран легкий до
ступ к своим ресурсам. 

84. Частные компании все активнее добиваются признания прав соб
ственности на усовершенствованные сорта семян, зачастую не признавая 
при этом прав стран, из которых данное растительное вещество было 
получено. Это может привести к тому, что страны, богатые генети
ческими ресурсгшш, будут неохотно предоставлять эти ресурсы другим 
странам и международным организациям, что уменьшит возможности для 
селекционной работы во всех странах. Возможности развивакнцихся 
стран в области генетических исследований столь ограниченны, что 
развитие их сельского хозяйства может стать чрезмерно зависимым от 
иностранных частных банков генов и селекционных компаний. Поэтому 
чрезвычайно важно обеспечить международное сотрудничество и ясное 
понимание необходимости делиться выгодами в таких важнейших обла
стях сельскохозяйственной технологаи, какой стляется создание новых 
сортов семян. 
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4.2 Людские ресурсы 

85. Трудно обеспечить технологическое преобразование традиционно
го сельского хозяйства без соответствующих усилий по развитию люд 
Ских ресурсов. (См. главу 4). Для подготовки исследователей, в 
большей степени ориевтирукнцихся на потребности сельского населения 
и сельскохозяйственного производства, необходима реформа системы 
образования. Неграмотность по-прежнему остается распространенным 
явлением в среде сельской бедноты. Однако усилия по ликвидации 
неграмотности должны быть в первую очередь направлены на распрост
ранение функциональной грамотности, предполагающей овладение эффек
тивными методами использования земли, водных ресурсов и лесов. 

86. Несмотря яа ту важную роль, которую играют женщины в сельском 
хозяйстве, возможности получения ими образования и их участие в ис
следовательской, разъяснительной и другой вспомогательной деятель
ности являются крайне ограниченными. Женщинам следует предоста
вить те же возможности в области образования, что и мужчинам. Сле
дует готовить больше работников агропропаганды из числа женщин, и 
женщин следует включать в состав выездных миссий. Женщинам следу
ет предоставить больше прав в принятии решений, касающихся программ 
в области сельского и лесного хозяйства. 

4.3 Производительность факторов производства 

87. В традиционном сельском хозяйстве местные органические мате
риалы являются для фермеров источникгми энергии, питательных ве
ществ и средств борьбы с вредителями. В настоящее время эти по
требности все в большей степени удовлетворяются за счет электроэнер
гии, нефтепродуктов, химических удобрений и пестицидов. Расходы 
на эти факторы производства составляют все большую часть сельскохо
зяйственных издержек, а их расточительное использование причиняет 
экономический и экологический ущерб. 

88. Одной из вгикнейших энергетических потребностей является по
требность в механической энергии для целей орсшенил. Эффективность 
насосов можно было бы в значительной степени повысить за счет соот
ветствующего стимулирования производителей насосного оборудования и 
фермеров и на основе эффективной разъяснительной работы. Энергию 
для оросительных насосов кюжно также вырабатывать с помощью ветря
ных электрогенераторов или обычных двигателей внутреннего сгорания, 
работающих на .биогазе, производимом из местных отходов биомассы. 
С помощью солнечных сушильных установок и солнечных холодильников 
можно повысить срок хранения сельскохозяйственных продуктов. Сле
дует всячески развивать применение таких нетрадиционных источников 
энергии, особенно в районах, бедных энергетическими ресурсами. 

89. При неправильном применении удобрений теряются питательные ве
щества. Часто они вымываются из почвы и попадают в водоемы, что 
приводит к ухудшению состояния местных водных ресурсов. Аналогич
ные проблемы расточительности и вредных побочных эффектов наблюда
ются и при использовании пестицидов. Поэтому службам агропропаганды 
и производителям химических удобрений и пестицидов следует уделить 
первоочередное внимание программам,способствующим осторожному и эко-
нсашчному применению этих дорогостоящих токсичных материалов. 
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5. Справедливость 

90. Задача обеспечения устойчивого и долговременного сельскохо
зяйственного производства заключается в том, чтобы повысить не толь
ко среднюю производительность и доходы, но также производительность 
и дохода тех, кто не располагает достаточными ресурсами. Продо
вольственная безопасность - это вопрос не толькс .увеличения произ
водства продовольствия, но и обеспечения того, чтобы сельская и го
родская беднота не голодала во время коротких периодов или случаев 
возникновения местной нехватки продовольствия. Все это требует 
систематического обеспечения равенства в области производства и рас
пределения продовольствия. 

5.1 Аграрные реформы 

91. Во многих странах, где земля распределена очень неравномерно, 
аграрная реформа является исходным требованием. Без нее организа
ционные и политические изменения, призванные охранять ресурсную ба
зу, могут по сути дела усиливать неравенство, лишая бедных доступа 
к ресурсам и благоприятствуя крупным фермерам, которым легче полу
чить имеющиеся ограниченные кредиты и услуги. Такие изменения мо
гут приводить к обратным результатги»*, поскольку они оставляют сот
ни миллионов людей без возможности выбора и подталкивают их к по
стоянному нарушению экологических норм. 

92. Иэ-эа многообразия организационных и экологических условий не 
существует какого-либо универсального подхода к аграрной реформе. 
Каждая страна должна выработать свою собственную программу аграр
ной реформы для оказания помощи малоземельным фермергим и создания 
основы для согласованной деятельности по охране ресурсов. Задача 
перераспределения земли стоит особенно остро в тех случаях, когда 
обширные земельные участки сосуществуют с огромным числом малозе
мельных крестьян. Особенно важное значение имеют реформы системы 
землевладения, обеспечение гарантий на владение землей и четкгш ре
гистрация прав на землю. При проведении аграрной реформы следует 
уделять серьезное внимание продуктивности земель, а в лесных райо
нах - охране лесов. 

93. В районах, где земельные владения разбиты на множество несмеж
ных участков, объединение таких участков может облегчить осущест
вление мер по охране ресурсов. Поощрение кооперации небольших фер
меров - например, в области орошения или борьбы с вредителями -
также способствовало бы более рачительному использованию ресурсов. 

94. Во многих странах женщины не имеют непосредственных прав на 
землю - права переходят только мужчинам.. В интересах обеспечения 
продовольственной безопасности при осуществлении аграрных реформ 
необходимо обеспечить признание роли женщин в выращивании продо
вольственных культур. Женщинам, особенно тем, которые руководят 
домашними хозяйствами, необходимо предоставлять непосредственные 
права на землю. 
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5.2 Натуральные хозяйства 
95. Земледельцы и скотоводы, которые производят свою продукцию ис
ключительно для собственного потребления, а также кочевники, созда
ют угрозу дяя экологической ресурсной базы в тех случаях, когда не 
зависящие от них процессы вынуждают их скапливаться в большом коли
честве на земельных участках или в районах, которые не могут про
кормить их. 

96. Традиционные права фермеров, ведущих натуральное хозяйство, 
особенно неоседлых земледельцев и скотоводов и кочевников, следует 
огргадать от всяких возможных посягательств. Особенно строго сле
дует охранять права на земельную собственность и права общин. Если 
их традиционные методы ведения хозяйства создают угрозу для ресурс
ной базы, то может оказаться необходимым ограничить их права, но 
только в том случае, когда для них предусмотрены соответствующие 
альтернативы. Большинству из этих групп нужно помочь диверсифици
ровать их источники средств к существованию ца основе приобщения их 
к товарному хозяйству с помощью программ занятости и производства 
части их продукции для продажи. 

97. В научных исследованиях следует срочно уделить внимание раз
личным потребностям смешанного сельскохозяйственного производства, 
характерным для натуральных хозяйств. Необходимо повысить мобиль
ность служб агропропаганды и материально-технического снабжения,что
бы они могли Обслуживать неоседлых земледельцев и кочевников, и 
пр^оставлять приоритет государственным капиталовложениям в улучше
нии их земельных угодий, пастбищ и источников воды. 

5.3 Комплексное развитие сельских районов 

98. Во многих странах сельское население продолжает увеличиваться. 
При нынешних системах распределения земли число мелких землевладель
цев и безземельных хозяйств возрастет к 2000 году примерно на 50 млн. 
и достигнет порядка 220 млн. 41/. в совокупности эти группы со
ставляют 3/4 сельских домашних хозяйств в развивающихся странах 42/. 
При отсутствии возможности для получения достаточных средств к су
ществованию эти малоземельные хозяйства так и останутся беднкпш и, 
чтобы существовать,будут истощать ресурсную базу. 

99. Предпринимались значительные усилия по разработке стратегий 
комплексного развития сельских районов, и теперь хорошо известны 
связанные с этим потребности и трудности. Как показывает опыт, 
аграрная реформа необходима, но она одна дела не решает, если не 
будет оказано помощи посредством распределения производственных фак
торов и сельскохозяйственных услуг. Малоземельным крестьянам - и 
в их числе женщинам в первую очередь - следует отдавать предпочте
ние при распределении ограниченных ресурсов, персонала и кредитов. 
Мелкие фе1»»еры также должны более активно участвовать в выработке 
сельскохозяйственной политики. 

100. Комплексное развитие сельских районов требует также наличия 
ресурсов, которые позволили бы задействовать ожидаемый значительный 
прирост сельского активного населения в большинстве развивающихся 
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Поскольку сельскохозяйственное производство растет, все боль
шее число фермеров имеет возможность покупать тракторы. Однако 
после года эксплуатации они видят, что трактор оказывается бо
лее дорогим, чем они ожидали, так как им приходится тратить 
огромные суммы денег на догостоящие запасные части. Видимо, 
здесь можно порекомендовать, чтобы Индонезия, прежде чем посмц* 
рять дальнейшее внедрение тракторов в сельское хозяйство, созда
ла завод по производству таких запасных частей. 

Именно поэтому и не происходит погашения ряда кредитов, кото
рые правительство предоставило фермерам для модернизации их сель
скохозяйственного производства, в частности для приобретения 
тракторов. Если бы тракторы еще работгши, фермеры, наверное, 
смогли бы выплатить кредиты. Фактически эти тракторы сами по 
себе стали проблемой, поскольку они лишь стоят и ржавеют, т.е. 
превращаются в загрязнение. 

Энди Маппасала 
Председатель организации 
"Яйасан Теллунг Поккое" 
МКОСР, публичные слушания 
Джакарта, 26 марта 1985 г. 

стран посредством развития несельскохозяйственной трудовой деятель
ности, которую следует всячески поощрять в сельских районах. Ус
пешное сельскохозяйственное производство и рост доходов создадут 
возможности для организации системы услуг и развития небольших об
рабатывающих предприятий, если этому будет способствовать государ
ственная политика. 

5.4 Перебои в нгшичии продовольствия 

101. В результате ухудшения состояния окружающей среды случаи не
хватки продовольствия могут стать более частыми и более острыми. 
В этой связи развитие сельского хозяйства, ориентированного на дол
говременную перспективу, может уменьшить сезонные колебания в про
довольственном снабжении. Однако с помощью этого полностью устра
нить такие колебания невозможно. Всегда будут колебания, обуслов
ленные погодными условиями, а преимущественный упор в земледении на 
нескольких культурах, занимающих большие площади, может усилить по
следствия неблагоприятных погодных условий и нашествий вредителей. 
Зачастую именно беднейшие хозяйства и экологически неблагополучные 
районы страдают в наибольшей степени от таких нехваток. 

102. В устранении нехваток продовольствия чрезвычайно важную роль 
играют продовольственные запасы. В настоящее время мировые запасы 
зерновых составляют порядка 20% их годового потребления: примерно 
одна треть этого запаса приходится на развивающиеся страны и две 
трети - на промышленно развитые страны. Более половины запаса раз
вивающихся стран сосредоточено в двух странах: Китае и Индии. В 
большинстве же других стран запасы могут обеспечить удовлетворение 
лишь немедленных текущих потребностей, а о резерве и говорить не 
приходится 43/. 
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103. Продовольственные запасы прокоапленно развитых стран представ
ляют собой главным образом излишки и являются источником чрезвычай
ной помощи, необходимость в которой по-прежнему сохраняется. Од-
нгисо чрезвычайная продовольственная помощь является ненадежной осно
вой для продовольственной базопасности: развивёшяцимся страиеш сле
дует создавать собственные национальные запасы в урожайные годы для 
использования их в качестве резервов, а также поощрять концепцию 
продовольственной безопасности на уровне домашних хозяйств. Для 
этого им необходимо создать эффективную систему государственной 
поддержки мероприятий,'содействующих приобретению, транспортировке 
и распределению продовольствия. Крайне важное значение имеет со
здание стратегически расположенных хранилищ как для уменьшения пос
леуборочных потерь, так и для быстрого вмешательства в случае чрез
вычайных обстоятельств. 

104. В большинстве случаев нехватки продовольствия бедные хозяйст
ва не только не могут производить продукты питания, но также лиша
ются своих обычных источников дохода, что не позволяет им покупать 
продовольствие, имеющееся на рынке. Поэтому соображения продоволь
ственной безопасности требуют также быстрого создания механизма, 
обеспечивающего,' чтобы хозяйства, пострадавшие от природных бедст
вий, могли обрести покупательную способность с помощью чрезвычайных 
программ общественных работ и мер социальной защиты мелких фермеров 
в случае неурожаев. 

V. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ во имя БУДУЩЕГО 

105. Задача увеличения производства продовольствия в соответствии 
с ростом спроса при сохранении необходимой экологической чистоты 
производственных систем является колоссальной как по своим масшта
бам, так и сложности. Однако мы располагаем необходимыми знания
ми для сохранения наших земельных и водных ресурсов. Новые техно
логии открывают возможности для повышения производительности при 
одновременном уменьшении нагрузки на ресурсы. Новое поколение фер
меров сочетает практический опыт с приобретенными знаниями. Распо
лагая всеми этими ресурсглш, мы сможем удовлетворить потребности 
человечества. Мешает нам узкая направленность сельскохозяйствен
ного планирования и политики. 

106. Применение концепции долговременного развития в деятельности 
по обеспечению продовольственной безопасности требует систематиче
ского уделения внимания возобновлению природных ресурсов. Для это
го необходимо выработать целостный взгляд на экосистемы на нацио-
нальнсш, региональном и глобсшьном уровнях при координации земле
пользования и тщательном планировании водопользования и разработки 
лесных ресурсов. Цель обеспечения экологической безопасности 
должна найти свое четкое отражение в мандатах ФАО, других организа
ций системы ООН, занимающихся вопросами сельского хозяйства, и всех 
соответствующих международных учреждений. Это потребует также ак
тивизации и переориентации международной помощи. {См. главу 3). 
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107. Сельскохозяйственные системы, возникшие за последние несколь
ко десятилетий, в значительной степени способствовгши ослаблению 
проблемы голода и повышению уровня жизни. Они прекрасно служили 
достижению целей, для которых они были созданы. Однако то были це
ли более локального и более раздробленного мира. И новые реально
сти выявляют свойственные им противоречия. Эти реальности требуют 
создания таких сельскохозяйственных систем, которые ориентировались 
бы не только на технологию, но и на людей, не только на производст
во, но и на ресурсы, не только на краткосрочные потребности, но и 
на длительную перспективу. Только такие системы могут отвечать 
требованиям будущего. 
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вида И ^ЭКОСИСТЕМЫ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

1. Сохранение ресурсов живой природы - растений, животных и мик
роорганизмов, а также неживых элементов окружгиощей среды, от кото
рых зависит их существование,- имеет жизненно важное значение для 
развития. Сегодня сохранение ресурсов дикой природы уже стоит на 
повестке дня многих правительств: приблизительно на 4% земной суии 
проводится четкая работа по сохранению видов и экосистем, при этом 
у всех, эа исключением небольшой горстки стран, имеются националь
ные парки. Сегодня народы должны решать вопрос не о том, нужно ли 
сохранение живой природы, а о том, как его осуществить в национсшь-
иых интересах и в пределах средств, имеющихся в каждой стране. 

I. ПРОБЛЕМА; ХАРАКТЕР И МАСШТАБЫ 

2. Виды живой*природы и их генетический материал будут, как ожи
дается, играть в области развития все более важную роль, при этом 
сейчас уже разрабатывается мощнее экономическое обоснование, под-
тверждакяцее этические, эстетические и научные соображения в пользу 
их сохранения. Генетическое разнообразие и материал эародьтшевой 
плазмы отдельных видов используются в с^зльском хозяйстве, медицине 
и промышленности и дают экономический эффект, исчисляемый многими 
миллиардами долларов в год. 

3. Несмотря на это, из каждых 100 видов растений, произрастающих 
на Земле, ученые активно исследуют лишь одно; что касается животно
го мира, то это число еще меньше. Если страны смогут обеспечить 
выживание видов, то мир сможет рассчитывать на производство новых 
и более качественных продуктов питания, новых лекарственных средств 
и медикаментов, а также новых сырьевых материалов для промышленно
сти, все эти возможности живой природы обеспечивать ускоренными 
темпами повышение благосостояния людей в разнообразнейших формах 
самым ярким образом подтверждают необходимость расширения усилий, 
направленных на сохранение миллионов видов земной природы. 

4. Не менее важное значение имеют и жизненно важные процессы, 
происходящие в природе, включая стабилизацию климата, предохранение 
водосборов и почвы, сохранение питомников и мест размножения живот
ных, и т.п. Сохранение этих процессов нельзя ни в коем случае от
делять от сохранения отдельных видов живой природы в пределах есте
ственных экосистем. Одновременная работа по сохранению этих видов 
и экосистем представляет собой, вне всякого сомнения, сги̂ клй рацио
нальный путь решения этой проблемы. Что касается мест1шх проблем, 
то в настоящее время уже есть много примеров их реального решения 1/. 

5. Различные виды и естественные экосистемы сга-шм разнообразным 
и заметным образом способствуют повышению благосостояния человека. 
И все же эти весьма важные ресурсы очень редко чспользуются таким 
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образом, который позволил бы в будущем удовлетворить растущий спрос 
как на товары, так и на услуги, которые производятся на базе этих 
естественных ресурсов. 

6. В настоящее время все большее и большее число ученых считает, 
что виды исчезают такими темпами, которые никогда ранее на нашей 
планете не наблюдались. Однако эти темпы, равно как и опасность, 
которую ОНИ'представляют, являются также предметом различных споров. 
В настоящее время в мире исчезают те виды растений и животных, о 
которых практически ничего не известно или известно очень мало; они 
исчезают, как правило, в самых отдаленных местах обитания. Расту
щая тревога по поводу этого явления со стороны научных кругов ста
ла проявляться относительно недавно, поэтому и база данных, подтверж-
дакяоих это явление, на данный моменТ весьма ненадежна. Однако каж
дое новое полевое исследование и спутниковая съемка пополняют ее 
ежегодно новыми данными. 

7. Многие экосистемы, богатые с биологической точки зрения и мно
гообещающие в плане материальных выгод, находятся на краю гибели. 
Огромные запасы разнообразных биологических видов оказались под 
угрозой исчезновения как раз тогда, когда наука пытается изучить, 
каким образом можно было бы использовать генетическое разнообразие 
за счет достижений генетической инженерии. Многочисленные иссле
дования иллюстрируют этот кризис примерами, касающимися тропических, 
умеренных и мангровых лесов, коралловых рифов, саванн, пастбищ и 
засушливых зон 2/. Хотя большинство этих исследований содержит 
обобщенные данные, и лишь немногие содержат перечень отдельных ви
дов, находящихся под угрозой исчезновения или недавно исчезнувших, 
тем не менее в некоторых из них приводятся данные по конкретным ви
дам (см. вставку 6-1). 

8. Изменения среды обитания и исчезновение видов являются не 
единственной угрозой. Нгина планета также оскудевает в результате 
гибели рас и разновидностей внутри отдельных видов. Генетическое 
многообразие, свойственное одному-единственному виду, можно просле
дить на генетической изменчивости, проявляющейся в наличии многих 
пород собак или многих специализированных видов кукурузы, выргицивае-
мой селекционерс1Ми 3/. 

9. Многие виды вымирают целыми популяциями такими темпами, кото
рые очень быстро снижгиот их генетическую изменчивость и тем самым 
их способность адаптироваться к климатическим изменениям и другим 
формам негативных проявлений окружгиощей средн. Например, оставши
еся генофонды важнейших зерновых культур, таких, как кукуруза и рис, 
составляют только малую частицу того генетического разнообразия, ко
торым они обладали всего лишь несколько десятков лет назад, не гово
ря уже о том, что сами эти виды находятся под,угрозой гибели. Таким 
образом, между гибелью отдельных видов и гибелью генофондов может 
существовать огромная разница. 

10. Некоторые виды генетической изменчивости неизбежно будут утра
чены, однако при этом все виды следует предохранять в той степени, 
в какой это возможно с технической, экономической и политической 
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ВСТАВКА 6-1 
Некоторые примеры исчезновения видов 

* На Мадагаскаре приблизительно до середины нашего столетия 
насчитывалось около 12 ООО видов растений и около 190 ООО ви
дов животных, иэ которых 60% относились к фауне и флоре, свой
ственных лесной восточной полосе острова (т.е. не существую
щих ни в каком другом месте на Земле). Сегодня этот первона
чально существовавший лес уничтожен не менее чем на 93%. На 
основании этих цифр ученые предполагают, что в настоящее 
время половина первоначальных видов животных и растений уже 
исчезла или находится в процессе исчезновения. 

* в озере Малави, расположенном в Центральной Африке, обитает 
свыше 500 цихловых видов рыб, из которых 99% свойственны дан
ной среде. По своми размере^! это озеро составляет 1/8 от 
североамериканских Великих озер, в которых обитает только 
173 вида, из которых менее 10% свойственны для данной среды. 
И вместе с тем озеро Малави находится под угрозой гибели в 
результате, загрязнения промышленными ОТХОДСУМИ и планируемого 
внедрения чужеродных видов. 

* Западный Эквадор знаменателен тем, что в свое время в нем на
считывалось порядка 8-10 тысяч видов растений, из KOTOI»>IX 40-
60% были свойственны для данной среды. Учитывая, что там в 
настоящее время на каждый вид растений в аналогичных районах 
приходится от 10 до 30 видов животных, можно сделать вывод, 
что в Западном Эквадоре обитало около 200 ООО видов животных. 
Начиная с 1960 года практически все леса Западного Эквадора 
были вьфублены под банановые плантации, нефтяные скважины и 
населенные пункты. Число уничтоженных таким образом видов 
оценить сложно, однако в целом оно может составлять 50 ООО и 
даже больше,- и все это эа каких-то 25 лет. 

* Природная область Пантанал в Бразилии занимает 110 ООО кв. км 
увлажненных земель, пожалуй, самых обширных и богатых во всем 
мире. На них обитают самые крупные и разнообразные популяции 
водоплавющих птиц в Южной Америке. Эта область была класси
фицирована ЮНЕСКО в качестве "имеющей международное значение". 
Тем не менее она все больше страдает от расширения сельскохо
зяйственной деятельности, строительства дамб и других разруши
тельных видов развития. 

Источники; W. Rauch, 'Problems of B i o l o g i c a l Conservation i n 
Madagascar', i n D. Bramwell (ed.), Plants and Islands (London: 
Academic Press, 1979); D.C.N. Barel et a l . , 'Destruction of 
Fisheries i n Af r i c a ' s Lakes', Nature, Vol. 315, pp. 19-20, 1985; 
A.H. Gentry, 'Patterns of Neotropical Plant Species Diversity', 
Evolutionary Biology, Vol. 15, pp. 1-84, 1982; D.A. Scott and 
M. Catbonell, 'A Directory of Neotropical Wetlands', lUCN, Gland, 
Switzerland, 1985. 
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точек зрения. Генетический ландшафт постоянно изменяется в резуль
тате происходящих эволюционных процессов,и в настоящее время в ми
ре существует, вопреки привычным ожиданиям, очень много разновидно
стей, которые должны предохраняться через посредство четких госу
дарственных программ. Таким образом, в плане сохранения резерва 
наследственности правительства должны подходить избирательно и вы
яснить вопрос о том, какие генофонды более всего нуждгиотся в госу
дарственном участии с целью осуществления згицитных мер. Вместе с 
тем, можно было бы сделать общее предложение, в соответствии с ко
торым правительства должны разрабатывать нахдаональное законодатель
ство и директивные меры, которые усиливали бы по мере необходимости 
индивидусшьную, коллективную или корпоративную ответственность по 
защите генофондов. 

11. Однако, прежде чем наука сможет сконцентрировать свои усилия 
на разработке новых способов сохранения видов, директивные органы 
и широкие слои населения, в отношении которых разрабатываются эти 
директивные меры, должны уяснить для себя масштабы и неминуемость 
угрозы. Виды живой природы, которые имеют большое значение для 
благосостояния человека, представляют собой не просто дикорастущие 
растения, родственные по форме сельскохозяйственным культурам, или 
животных, идущих на отлов. Такие виды, как земляные черви, пчелы 
и те1>миты, могут играть куда более важную роль в функционировании 
жизнеспособной и продуктивной экосистемы. И в самом деле, было бы 
горько и обидно, если бы сейчас, когда новые методы генетической 
инженерии только-только дают нам возможность проникнуть в тайну мно
гообразия жизни и более эффективно использовать гены для улучшения 
условий жизни человека, мы посмотрели и обнаружили, что от этого 
сокровища остались жалкие крохи. 

Наши леса, расположенные на Атлантическом побережье и пред
ставляющие собой тропические массивы, протянувшиеся узкой по
лосой с севера на юг, практически сведены на нет. 

Эти леса характеризуются наличием большого числа эндемиче
ских видов, т.е. видов, которые свойственны только для данной 
зоны и которые существуют только в Бразилии. Поэтому именно 
на нас, бразильцев, лежит ответственность за сохранение этих 
видов. 

Ибсен де Гусмао Кгмара 
Президент Бразильского фонда 
сохранения природы 
МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу, 28-29 окт. 1985 г. 
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I I . СХЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

12. С момента зарождения жизни исчезновение видов было и остается 
непреложным фактом. Несколько миллионов видов, которые существуют 
в настоящее время,- это то, что осталось от приблизительно полумил
лиарда видов, которале существовали раньше. Практически' все исчез
новения в прошлом происходили в результате естественных процессов, 
однако сегодня основной причиной исчезновения является в подавляю
щем случае деятельность человека. 

13. Средняя продолжительность жизни того или иного вида составля
ет приблизительно 5 млн. лет. По самым объективным оценкам, в те
чение последних 200 млн, лет в среднем исчезало каждый миллион лет 
900 ООО видов, что в самом первом приближении дает "реликтовую ско
рость" исчезновения, составляющую один вид за 1 и 1/9 года 4/. Се
годня эта скорость, обусловленная человеческой деятельностью, в сот
ни, а может быть, и в тысячи раз выше 5/. Мы этого не знаем. У 
нас нет точных цифр о скорости исчезновения в нгиие время, поскольку 
большинство видов, находящихся под угрозой исчезновения,- это как 
раз те, по которым имеется меньше всего данных, например, насекомые 
в тротжческих лесах. 

14. ^ Хотя тропические влажные леса не имеют себе равных по обилию 
биологических единиц с точки зрения генетического разнообразия и 
больше всего подвергаются угрозе в результате деятельности человека, 
другие важнейшие экологические зоны также находятся в опасности. 
По сравнению с тропическими лесами на аридных и полуаридных землях 
имеется очень незначительное число видов. Однако в результате при
способления этих видов к cypoBbw условиям существования, они выде
ляют, в отличие от других видов, много потенциально ценных биохими
ческих веществ, таких, как жидкий воск кустарника хохобы или нату
ральный каучук, гваюлы серебристой. Многие из этих видов находятся 
в опасности, в частности в результате развития пастбищного животно
водства . 

15. Коралловые рифы, которые по оценкам насчитывают около полу
миллиона видов, распространенных на площади, составляющей 400 ООО 
кв. км, истощаются с такой скоростью, что к началу следующего сто
летия от них останется незначительная, да к тому же и деградирован
ная часть. Это явилось бы большой потерей в том плане, что корал
ловые организмы в результате "биологической войны", которую они ве
дут с целью обеспечить себе жизненное пространство в перенасыщенных 
средах обитания, производят необычное по разнообразию число токсинов, 
широко используемых в современной медицине б/. 

16. Тропические влажные леса покрывают всего лишь 6% земной по
верхности, но в них существует не менее половины всех земных видов 
животных и растений (которые составляет не менее 5 млн., а возмож
но, и все 30 млн.). Они, по предположениям, содержат 90% или даже 
больше всех видов. Зрелые тропические леса, которые все еще су
ществуют в природе, покрывают всего лишь 900 млн. гектаров из 15-
16 млрд. гектаров, которые они когда-то занимали. Каждый год не
посредственному уничтожению подвергается от 7,6 до 10 млн. гектаров 
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лесов , при этом резким нарушениям каждай год подвергаются еще до
полнительные 10 млн. гектаров 7/. Однако эти данные взяты из вс-
слеяоваввй, которые были проведены в конце 70-х годов? с того вре
мени т«4пы сведения лесов, видомо,еде больвю увеличились. 

17. К концу нашего столетия или С1>азу же после него в мире, види
мо, останется мало девственных тропических влажных лесов вне бас
сейна реки Заир и западной половины района Амазонки в Бразилии, а 
также нескольких зон, как, например. Гвианский лесной массив в се
верной части 10жяой Америки и некоторые районы острова Новая Гвинея. 
Леса в этих зонах вряд ли смогут просуществовать больше чеы несколь
ко десятков лет в связи с г&а, что мировой спрос на их продукцию 
продолжает расширяться, а число>фермеров, занимающихся подсечным 
золледелиш,- увеличиваться^ 

18. Если сведение лесов в бассейне Амазонки будет продолжаться 
такими же темпавли.до 2000 года, а потсм полностью прекратится (что 
совершенно маловероятно), то около 15% видов растений с о в с ж исчез
нут. Вели бы леса в районе бассейна Амазонки в конечнсж итоге были 
ограничены только-T««I зонами, которые объявлены теперь в~качестве 
парков и заповедников, то в этсм случае исчезло бы 66% видов расте-
ний и вместе с w a r n около 69% видов птиц и такое же количество всех 
других крупнейших категорий животного мира. Практически 20% ви
дов, существукаоих на Земле,.находятся в лесах Латинской Америки за 
пределами бассейна Амазонки; еще 20% находятся в лесах Азии и Аф
рики за пределами бассейна реки Заир 8/. Все эти леса находятся 
под угрозой, и если они исчезнут, то гибель видов может исчислять
ся сотнями тысяч. 

19. Если в более долгосрочной перспективе ве будут приняты соот
ветствующие меры в области радионального природопользования, то не 
менее одной четвертой,а возможно, и одной третьей и дг1же еще боль
шей доли всех видов живой природы, существукиких сегодня, может ис
чезнуть. Многие специахшсты считают, что не менее 20% тропических 
лесов должны явиться объектсм защиты, однако до сегодняшнего дня 
различные защитные меры охватывают менее 5%, при этся4 многие тропи
ческие лесные заповодники существуют только на бумаге. 

20. Даже те парки и защитные зоны, уход за которыми валгикен са
мым эффективным образом, вряд ли могут дать достаточные результаты. 
Если бы половина лесов в бассейне Амазонки была т&к или ивыи обра
зом сохранена, а другая половина уничтожена или подвергнута резким 
нарушениям, то могло бы вполне оказаться, что в экосист^е Амазон
ки недостает влаги для того, чтобы в оставшихся лесах сохранились 
те же условия влажности 9/. Они бы постепенно высыхали до тех 
пор, пока не превратились бы в открытую лесистую местность, что 
сопровождалось бы гибелью большинства видов, приспособленных к усло
виям тропического влажного леса. 

21. Вполне возможно, что в ближайш^ обозримсм будущем могут про
изойти обширные климатические изменения по мере того, как скалли-
вавошеся в атмосфере газы в результате тепличного эффекта приведут 
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Двадцать лет назад, когда мы решили активизировать наши лесо-
за^'отовки, нам казалось, что ресурсы есть, и нам их остается 
только взять. Тогда вам также казалось, что интенсивная выбо
рочная рубка деревьев не уничтожит способность леса к восстаитв-
^ению, поскольку вырубаются не все деревья. Однако мы не по
думали о том, что не знаем, каким образом можно оздоровить тро
пический лес. 

Такой местный вид, как меранти,- я не знаю, как он называет
ся по-английски,- это наша очень ценная порода дерева, древеси
на которого на определенной стадии роста не дает тени, и в то 
же время само оно без тени выжить не может. И в то время мы 
сорсем ие думали об этом, мы просто использовали западную тех
нологию, по которой мы должны были валить деревья, вырубать на
ши леса. 

Эмми X. Дарсоно 
Система НПО по охране лесов 
МКОСР, публичные слушания 
Джакарта, 26 марта 1985 г. 

в начале следующего столетия ко всемирному повышению темпетпьтуры. 
<СМ. ^лаву 7' . Такое изменение весьма отрицательно скаже ?я иа 
Всех экосис^ .«ах и обусловит особую необходимость в cofoanennH 
естественного многообразия как средства адаптации. 

I I I . НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

22. В тропиках, где существует наибольшее число и разнообразие 
видов, р«1^*1оложено также большинство развивающихся стран, в которых 
численность населения растет самыми быстрыми темпами, а бедность 
носит самый распространенный характер. Если фермеры в этих стра
нах будут вынуждены и впредь заниматься экстенсивным хозяйством,ко
торое по своей сути носит неустойчивый характер и обусловливает по
стоянные перемещения, то тогда сельскохозяйственная деятельность 
будет распространяться на оставшиеся зоны дикой природы. Однако 
если им оказать помощь и содействие в том плане, чтобы они вели бо
лее интенсивное сельское хозяйство, то тогда они смогут более про
дуктивно использовать относительно ограниченные районы, оказывая 
п!ри этом меньше воздействия на живую природу. 

23. Для этого им потребуется помощь: обучение, поддержка в обла
сти сбыта, удобрения, пестициды и орудия труда, которые они могли 
бы приобрести. Для этого также потребуется всеобъемлющая поддерж
ка со стороны правительств, в том числе обеспечение такого положе
ния, при котором политика в области охраны живых ресурсов разраба
тывалась бы с учетом интересов прежде всего сельского хозяйства. В 
этой связи, видимо, целесообразно подчеркнуть большее значение STOR 
программы для фермеров, чем для охраны живых ресурсов, однако на 
самом деле существование и тех и других тесно переплетается между 
собой. Сохранение видов связано с развитием, а проблемы, которые 
возникают в обеих этих областях, носят скорее политический, нежели 
технический характер. 
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24. Рост населения во многих развивающихся странах больше всего 
подрьшает усилия в области охраны живык ресурсов. Кения отдела 
6% своей территории под парки и заповедники, с тем чтобы сохранить 
живую природу и обеспечить поступления иностранной валюты за счет 
туризма. Однако население Кении, которое в настоящий мс»«ент со
ставляет 20 млн. человек, уже настохп>ко надвигается аа парки^ что 
охраняемые земли неуклонно переходят к надвигающимся на яих ферме
рам. При этом население страны, по прогнозам, должно увеличиться 
за следующие 40 лет в четыре раза 10/. 

25., Аналогичное воздействие со стороны населения отридательяо ска 
зьрв'ается на парках в Зимбабве, Уганде, Эфиопии и других странах, в 
которых растущая, но при этом обедневшей масса крестьян вынуждена 
жить за счет истощавдихся естественных ресурсов. Печальные перспек
тивы открываются для тех парков, которые не имеют больпюго значения 
с точки зрения достижения национальных целей развития. 

26. Бразилия, Индонезия, Кения, Колумбия, Кот д'Ивуар, Мадагаскар 
Перу, Таиланд, Филиппины и другие страны, для которых характерно 
необычное обилие видов растений и животных, уже испытывают отрица
тельные последствия массового притока на невозделанные земли ферме
ров, покинувших свои традиционные места пребывания. К этим землям 
зачастую относятся тропические леса, которые воспринимгиотся пересе
ленцами, воодушевленными возможностью заниматься в ник з^шеделием, 
в качестве "свободных" земель, на которых можно обосноваться без 
всякого ограничения. Люди, которые уже живут на этих землях с 
низкой плотностью населения и которые имеют на эту землю только тра 
диционные права, очень часто оттесняются в сторону в стремлении воз 
делать те земли, которые было бы лучше оставить для экстенсивного 
лесохозяйства. 

27. многие тропические страны с огромными лесными ресурсами вы
звали расточительный "древесный бум", предоставив право 'рубки кон
цессионерам за арендную плату, ренту и уплату налогов, которие со
ставляют лишь небольшую часть от чистой коммерческой стоимости за
готовленной древесины. Они усугубили ущерб, нанесенный этими сти
мулами, поскольку они предлагали только краткосрочную аренду, тре
бовали от концессионеров, чтобы они приступили к заготЪвхе леса Не
медленно, и приняли такую систему арендной платы, которая побуждала 
лесорубов рубить только лучшие деревья, нанося при этс»« огромный 
ущерб всему остальном\'. в результате в течение нескольких лет за
готовительные компс чин в нескольких странах взяли в аренду фактиче
ски весь пригодный для заготовок лес и чрезмерно истсмцили его, ни
мало не заботясь о его будущей продуктивности (необдуманно предоста 
вив при этом возможность для его вырубки под подсечно-огневое зем
леделие) 11/. 

28. В Центральной и Южной Америке многие правительства поощряют 
массовое отведение тропических лесов под скотоводческие хозяйства. 
Многие из этих хозяйств оказались экономически нерентабельными и 
экологически вредными, поскольку почва отведенных под них земель 
лишается питательных веществ; вместо злаковых начинают расти сорня
ки, и продуктивность пастбищ начинает резко снижаться. И вместе 
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Все мы в Африке начинаем медленно осознавать тот факт, что 
африканский кризис - это главным образом экологическая проблема, 
которая породила такие отрицательные явления, как засуха, голод, 
опустынивание, перенаселение, "экологическое" бегство, политиче
ская нестабильность, повсеместная бедность и т.д. 

Мы начинаем осознавать тот факт, что если Африка умирает, то 
это прежде всего потому, что ее природа предается грабежу, хищ
нической эксплуатации и забвению. 

многие из нас в Африке начинают также понимать, что добрые 
самаритяне не пройдут через море и не придут к нам в Африку спа
сти ее природу. Только мы, африканцы, можем и должны достаточ
но внимательно следить за благосостоянием нашей окружающей 
среды. 

Г-жа Рахаб В. Мвата 
Движение "Зеленый пояс" 
МКОСР, публичные слушания 
Найроби, 23 сентября 1986 г. 

с тем десятки миллионов гектаров тропических лесов были отведены 
под такие хозяйства, главным образом по той причине, что правитель
ства сами способствовгши тгиссжу превращению за счет предоставления 
безвозмездных земельных наделов, налоговых льгот и отсрочек, субси-
дированныйх займов и других стимулов 12/. 

29. Расширение импорта тропической древесины в некоторых промыш
ленно развитаос странах за счет применения низких тарифов и благопри
ятных торговых стимулов в сочетании со слабой внутренней политикой 
тропических стран в области лесного хозяйства, а также высокой сто
имостью и другими факторами, препятствующими заготовке леса в про
мышленно развитых странах, также приводит к сведению лесов. Неко
торые промышленно развитые страны ввозят, как правило, необработан
ную древесину либо беспсяолинно, либо по минимальным тарифным став-
хам. Это способствует тому, что претлашленность'развитых стран 
предпочитает использовать необработанную древесину из тропических 
лесов, •ч.&А из своих собственных; к тому же это положение усугубля
ется еще наличием ввутренних ограничений на объем древесины, кото
рая мсмкет быть заготовлена в лесах самих развитых стран. 

IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ПОД УГРОЗОЙ 

30. Сохранение видов живой природы обосновано не только с эконо
мической точки зрения. Эстетические, этические, культурные и на
учные соображения закладывают прочную базу охраны природы. Для 
тех, кто хотел бы убедиться в этом, будет достаточным сказать, что 
эхонстические ценности, присущие генетическому материалу видов, уже 
сами по себе вполне обосновывают необходимость их сохранения. 

31. Сегодня промышленно развитые страны получают гораздо большие 
финансовые доходы от живой природы, чем развивающиеся страны, хотя 
неучитываемые преимущества для людей, живущих в тропических странах. 
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могут быть весьма значительными. Однако промышленно развитые стра
ны обладают научным и промышленным потенциалом, позволяющим преоб
разовать ресурсы живой природы для промышленного и медицинского ис
пользования. Кроме того, они по сравнению с развивавяцимися стра-
нгми в большем объеме торгуют и своими сельскохозяйственными това
рами. Селекционеры северных стран все больше и больше зависят от 
генетического материала дикорастущих форм кукурузы и пшеницы - двух 
злаков, которые играют ведущую роль в международной торговле зерном. 
Министерство сельского хозяйства США считает, что селекционные ра
боты Ç генетическим материалом этих растений приводит к увеличению 
их урожайности в среднем на 1% в год, что составляет свыше 1 млрд. 
долларов США в ценах, полученных фермером от реализованной продук
ции (в ценах на 1980 год) 13/. 

32. В 1970 году урожай кукурузы в США резко снизился в результате 
поражения листьев растений грибком на всех посевных площадях, что 
привело к потерям для фермеров, составляющим более 2 млрд. долларов. 
После этого из генофонда растений, произрастающих в Мексике, был вы
веден устойчивый против грибка вид 14/, Совсем недавно на юге 
центральной части Мексики в горных лесах был обнаружен примитивный 
вид кукурузы 15/. Это дикорастущее растение представляет собой 
наиболее примитивный известный вид, родственный современной кукуру
зе, и произрастает всего лишь на трех небольших клочках земли пДо-
щадью максимум четыре гектара в зоне, которая находится под угрозой 
разрушения в результате земледельческих или лесоэаготовитеЛьйых ра
бот. Этот дикорастущий вид является многолетним, все другие вИды 
кукурузы - однолетние. Ее скрещивание с товарными видами кукурузы 
дает возможность фермерам не производить ежегодные работы по вспаш
ке и севу, поскольку это растение без всякой помощи вырастет и на 
следующий год. Генетические преимущества этого вида дикорастущих 
растений, обнаруженных в тот момент, когда их оставалось всего лишь 
несколько тысяч, могут обеспечить прибыль, исчисляемую тысячами мил
лионов долларов в год 16/. 

33. Дикорастущие виды с большим успехом используются и в медицине. 
Половина прописываемых лекарств приготавливается на базе микрофло
ры живой природы 17/. Коммерческая стоимость этих лекарств и пре
паратов в Соединенных Штатах составляет в настоящее время порядка 
14 млрд. долл. в год 18/. Во всем мире в целом коммерческая стои
мость медикаментов, включая неприготавливаемые лекарственные вещест
ва, составляет, по оценкам, 40 млрд. долларов в год 19/, 

34. Промышленнс^ть также зарабатывает на живой природе 20/. Ма
териалы, полученные на основе диких животных и растений, идут на из
готовление клеев, масел, смол, красителей, дубильных веществ, расти
тельных жиров и воска, инсектицидов и многи^^ других компонентов. 
Многие дикорастущие растения дают богатые маслом плоды, которые ис
пользуются в производстве волокон, моющих средств, крахмала и про
дуктов питания в целом. Например, февилия, из рода виноградов, 
произрастающая во влажных тропических лесах западной части бассейна 
Амазонки, дает семена с таким высоким содержанием масла, что с гек
тара такого винограда, растущего в лесу, можно собрать больше масла, 
чем с гектара плантации, засаженной масличными пальмами в товарных 
целях 21/. 
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Уже невозможно восстановить до прежнего уровня популяцию 
"оомурасаки" - нашей пурпурной императорской бабочки. Лес, в 
котором обитают оомурасаки, должен прочищаться, засс1живаться де
ревьями, поддерживаться и охраняться. Этот лес будет передан 
следующим поколениям. И разве не возникает чудесное чувство 
при мысли о том, что мы связаны с грясдуЩими поколениями тем, что 
передаем им лес, в котором во множестве порхают оомурасаки и лю
ди предаются чувству радости? 

Как было бы хорошо, если бы мы могли укрепить в сердцах наших 
детей любовь и привязанность к природе. Мы надеемся, что сохра
нение леса будет нашим подарком детям, которые будут жить в XXI 
веке. 

Мика Сакакибара 
Студент Токийского 
сельскохозяйственного и 
технологического университета 
MJCOCP, публичные слушания 
Токио, 27 феврадя 1987 г. 

35. Ряд видов растений содержит углеводороды вместо углеводов 22/. 
Некоторые иэ этих растений могут произрастать в районах, которые 
были полностью нарушены в результате добычи полезных ископаемых 
открытым способом. В этой связи земля, которая была деградирована 
в результате извлечения углеводородов, например угля, может быть 
восстановлена за счет насаждения на ней растений, выделяющих угле
водороды. Причем такая "нефтяная плантация", в отличие от нефтя
ной скважины, никогда не иссякнет. 

•36. Возникшая генетическая инженерия, с помощью которой наука раэ-
1^ватЫ8ает новые формы жизни, не умаляет значения генов живой приро
ды. Фактически эта новая наука должна основываться на существую
щем генетическом материале, в результате чего она делает такой ма
териал еще более ценным и полезным. Исчезновение, по словам проф. 
Тома Айснера из Корнехаского университета, "уже не означает просто 
потерю одного тома из библиотеки природы. Это означает потерю не-
сброшюрованной книги, отдельные странички которой, наподобие видов,-
если бы они выжили,- могли бы навечно сохраниться для селекции и 
улучшения других видов"23/. со своей стороны, проф. Уинстон Брилл 
из Висконтинского университета отметил: "Мы вступаем в такой период, 
когда обилие генетического материала, особенно в тропических зонах, 
например, в тропических влажных лесах, представляющее в настоящее 
время как бы заблокированный целевой фонд, начинает превращаться в 
валюту, стоимость которой уже высока в сгилом начале" 24/. 

37. Генетическая инженерия может привести к тому, что "зеленая ре
волюция" в области сельского хозяйства уступит место "генетической 
революции". Эта технология вселяет надежду на то, что люди в слу
чае необходимости будут собирать урожай в пустынях, морских глуби
нах и в других природных зонах, которые раньше не были пригодны для 
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земледелия. Исследователи в области медицины уже видят свою собст
венную генетическую революцию, давшую за последние два десятилетия 
этого века больше открытий, чем за последние два столетия. 

38. Многие страны, которые обладают наименьшими возможностями для 
сохранения живых ресурсов,- это как раз те, которые наиболее богаты 
различными видами живой природы; тропики, в которых содержится по 
меньшей мере 2/3 всех существующих видов и еще большая доля видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, более или менее совпадают с 
зоной, которую, как правило, называют Третьим миром. Многие разви
вающиеся страны признают необходимость в сохранении находящихся под 
угрозой видов, однако для этого у них нет ни технических навыков, 
ни организационно-правовых возможностей, ни средств, необходимых для 
природоохранных мероприятии. Промышленные страны, стремящиеся по
лучить некоторые экономические выгоды за счет использования генети
ческих ресурсов, должны поддержать усилия стран Третьего мира по 
сохранению видов живой природы; они также должны найти способы по
мочь тропическим странам - и в особенности сельскому населению, ко
торое больше всего связано с этими видами,- получить некоторые эко
номические выгоды от использования этих ресурсов. 

V. НОВЫЙ ПОДХОД; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДОХРАНЕНИЕ 

39. Исторический подход к созданию национальных парков, которые в 
какой-то степени изолированы от широких слоев общественности, усту
пил место новому подходу к сохранению видов и экосистем, который 
заключается в том, чтобы "предвидеть и предупреждать". Это пред
полагает привнесение нового элемента в уже ставшие традиционными, 
но уже реально выполнимыми и необходимыми мерами по созданию защит
ных зон. Структуры развития необходимо изменить таким образом, 
чтобы они больше соответствовали нуждам охраны чрезвычайно ценного 
биологического разнообразия видов живой природы нашей планеты. Из
менение структур экономики и землепользования является, судя по все
му, наилучшим подходом к сохранению в долгосрочной перспективе ви
дов живой природы и их экосистем. 

40. Этот более стратегический подход позволяет рассматривать суть 
проблем, связанных с вымиранием видов, который ведет к политике, не
обходимой в области развития, предугадывать очевидные результаты 
более разрушительных мер и уже сейчас предупреждать возникновение 
ущерба. Полезным соспством, способствующим более широкому примене
нию этого подхода, могла бы явиться разработка национальных страте
гий в области охраны природы (НСОП), которые сводят процессы разви
тия и сохранение природных ресурсов воедино. Подготовка НСОП пред
полагает вовлечение правительственных учреждений, неправительствен
ных организаций, частных предприятий и всего сообщества в целом в 
анализ проблем, связанных с природными ресурсами, и в определение 
действий, которые должны осуществляться в первую очередь. Таким 
образом, можно надеяться, что это позволит ведомственным кругам бо
лее глубоко осознать их связь с другими секторами и выявить новые 
потенциальные возможности в области охраны природы и развития. 
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41. Связь меаду охраной природл и развитием и необходимость реше
ния данной проблемы по существу ясно просматривается на примере тро
пических лесов. В некоторых случаях именно государственная полити
ка, а не экономическая необходимость, приводит к хищнической экс
плуатации и уничтожению лесных ресурсов. Непосредственные экономи
ческие и финансовые издержки этой хищнической эксплуатации,- не го
воря уже о вымирании видов,- огромны. Результатом ее является рас
точительная рубка тропических лесов, уничтожение большинства прису
щих им ценностей, связаннык с древесиной и другими факторами, огром
ный недобор потенциальных доходов и разрушение богатых биологических 
ресурсов. 

42. Правительства стран Третьего мира мох^ут остановить разрушение 
тропических лесов и других сокровищниц биологического разнообразия 
при достижении своих экономических целей. Они могут сохранить цен
ные виды и среду их обитания при сокращении своих экономических и 
финансовых расходов. Изменение системы получения выручки от экс-
плуатадии лесов и условий аренды может дать дополнительные поступле
ния, исчисляющиеся миллиардами долларов, способствовать более эффек
тивному и долговременному использованию лесных ресурсов и ограничить 
сведение лесов. Сами правительства могли бы избежать огромных за
трат и снижения-доходов, содействовать более устойчивому землеполь
зованию и приостановить разрушение тропических песов, ликвидировав 
стимулы, способствующие созданию животноводческих хозяйств. 

43. Связь между охраной природы и развитием так^че предполагает 
некоторые изменения в структуре ToproBjm. Пхзиэнаниэм этого факта 
явилось создание в 1986 году Международной организации по тропиче
ской древесине, расположенной в японском городе Иэхагама и ставящей 
перед собой цель добиться организации торговых потоков. Она была 
основана в целяис осуществления первого торгового соглашения, в ко
торое входит конкретный компонент охрана природы. 

44. Можно найти и много .других возмсжностой, как для большего со
хранения видов, так и дня повышения экономической эффективности. 
Многие правительства поддержх^вают неразумно низкие иалоги на пахот
ную землю, предоставляя поселенцеа« право собственности на "целинные" 
земли, которые затегл превращаются в сельскохозяйстаенные угодья. 
Таким образом, богатые землевладелызы могут содержат^ огромные, на
половину используемые поместья за небольшую плату или даже задаром, 
в то вршля как малоземельные крестьяне вынужленн расчищать лес, с 
тем чтобы создать там хозяйство, которое позволит им свести концы с 
концами. Реформа системы налогообложенпяиссбственыости может при
вести к повышению продуктивности существующих хозяйств и к ослабле
нию воздействия факторов, способствующих более широкому использова
нию лесов и междуречных плато для возделывавял ceпacк''^^.oзяйcтвeнныx 
угодий. 

45. Хорошо спланированная работа по ojipane экосистем так или ина
че способствует решению важнейших зада-г в области обеспечения устой
чивого развития. Природоо>фачные мероприятия з отношении экологи
чески неустойчивых районов живой природы могут, капример, способст
вовать сохранению сельс^гохозяйстлвнной земли- Это особенно 
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справедливо для лесов, которые расположены на горных плато в тропи
ках и которые предохраняют равнинные поля от наводнений и эрозии 
почвы, а водотоки и системы орошения - от заиления. 

46. Вышеизложенные соображения подтверждаются на примере заповед
ника Думога-Боне, расположенного в северной части индонезийского 
острова Сулавеси и занимающего около 3 ООО кв. км горных лесов. В 
нем находятся под защитой крупные популяции большинства млекопитаю
щих, свойственных Сулавеси, и многие из 80 видов птиц, также обитаю 
щих только на этом острове. Он также предохраняет ирриггщионную 
систему в долине Думога, которая финансировалась за счет кредитов, 
предоставленных Мировым банком, и которая была создана на располо
женных ниже равнинах, что позволило утроить производство риса на 
плодороднейших сельскохозяйственных угодьях площадью свыше 13 ООО 
гектаров 25/. К числу аналогичных примеров относится и националь
ный парк Канаима в Венесуэле, который предохраняет водосбор, обес-
печивгаощий бытовое и промышленное водоснабжение для крупнейшей гид-
роэлектростаН1Ц1И, которая в свою очередь обеспечивает электроэнер
гией основную промышленную зону страны и ее административный центр. 

47. На основании вышеизложенного можно сделать один вывод, кото
рый состоит в той, что правительства могли бы предусмотреть созда
ние "парков в целях развития", поскольку такие парки выполняют двоя 
кую функцию, во-первых, служат для сохранения среды обитания раз
личных видов и, во-вторых, способствуют процессам развития. Нацио
нальные усилия, направленные на то, чтобы предуггщать и предотвра
тить отрицательные последствия осуществления политики в области раз 
вития в любом из этих районов, окажутся, вне всякого сомнения, го
раздо более полезными с точки зрения сохранения видов, чем все меры 
принятые за последнее десятилетие по созданию парков, лесных патру
лей, групп надзора и других обычньис форм охраны живой природы. Эта 
мысль, высказанная управляющими заповедных ргийонов в aztpec директив 
ных органов всех стран мира и прозвучавшая на третьем Всемирном кон 
грессе по национальным паркам, состоявшемся в октябре 1982 года на 
острове Бали в Индонезии, свидетельствует о том, что заповедные зо
ны, в которых природоохранные мероприятия проводятся на современном 
уровне, оказывают самое разностороннее воздействие на устойчивое 
развитие человеческого общества. 

VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ 

48. Совершенно очевидно, что виды и их генетические ресурсы, не
зависимо от их происхождения, приносят неоценимую пользу всем лю
дям. Генетические ресурсы живой природы Мексики и Центргшьной Аме 
рики служат для удовлетворения потребностей фермеров, занимающихся 
выращиванием кукурузы и ее потребителей во всем мире. Основные 
страны, которые занимаются выращиванием какао, расположены в Запад
ной Африке, в то время как генетические ресурсы, которые обеспечи
вают сохранение продуктивности современных плантаций какао, нахо
дятся в лесах в западной части бассейна Амазонки. 
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49. Фермеры, выращивающие кофейное дерево, и любители кофе зави
сят, а тсяв что касается обеспечения урожайности, от постоянного на
личия нового генетического материала, каковым являются дикорастущие 
виды кофейного дерева, произрастающего главным образом в Эфиопии. 
Бразилия, которая поставляет зародьвиевую плазму дикорастущих каучу
коносных растений на плантации каучуконосов в юго-восточной части 
Азии, сама испытывает потребность в зародышевой плазме из различных 
частей мира для поддержания продуктивности выращиваемых на ее терри
тории сахарного тростника, соевых бобов и другах ведущих сельскохо
зяйственных культур. Если бы страны Европы и Северной Америки не 
имели иэ года в год доступа к зарубежным источникам свежей зароды
шевой плазмы, то их сельскохозяйственное производство пошло бы на 
убыль. 

50. Виды животных и растений и естественные экосистемы, которыми 
изобилует наша Земля, будут в скором времени рассматриваться как 
блага, котоЕше следует сохранять и рационально использовать в инте
ресах всего человечества. Это несомненно заставит включить пробле
му сохранения видов в повестку дня международной политики. 

51. Суть этой проблемы состоит в том, что краткосрочные экономиче
ские интересы отдельных стран зачастую противоречат долгосрочным 
интересам устойчивого развития и потешшальным экономическим выго
дам мирового сообщества в целом. Поэтому в деятельности по сохра
нению генетического разнообразия необходимо обращать основное вни
мание на то, чтобы сделать его с экономической точки зрения более 
привлекательньо« как в краткосрочной, так и в более долгосрочной 
перспективе с целью предохранить виды живой природы и их экосистемы. 
Развивающиеся страны должны получать справедливую часть экономиче
ских выгод от использования генов в коммерческих целях. 

1. Некоторые нынешние инициативы 

52. В настоящее время апробируется целый ряд международных мер. 
Однако они ограничены по масштабу, во многих случаях безуспешны и 
по своему характеру являются ответными на возникшие проблемы. ЮНЕСКО 
пользуется саст&лой сбора, классификации и распространения информа
ции о природных зонах и генетических ресурсах. Ее Всемирный фонд 
наследственности поддерживает природоохранные мероприятия, проводи
мые в отношении горстки исключительных по своему характеру экоси
стем в мире, однако на все эти мероприятия выделяются скудные сред
ства. ЮНЕСКО стремится создать Всемирную систему резервов биосферы, 
представляющих 200 "биотических областей" Земли и содержащих типо
вые совокупности видов. Однако к настоящему времени создана только 
одна треть необходимых резервов, несмотря на то, что создание осталь
ной части резервов и управление ими будет обходиться всего лишь 
150 млн. долларов в год 26/. 

53. Такие учреждения ООН, как ФАО и ЮНЕП, осуществляют программы 
в области охраны находящихся под угрозой видов, генетических ресур
сов и исключительных по своему характеру экосистем. Однако их со
вместная деятельность ничтожна по сравнению с тем, что необходимо 
сделать. Среди национальных ведсмств ведущую роль в признании 
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По мере сведения лесов снижается качество жизни миллионов 
людей в развивающихся странах; само их существование поставле
но под угрозу в результате разрушения растительности, которая 
служила им в качестве источника бытовой энергии и многих других 
благ. Если сведение тропических лесов будет продолжаться та
кими же темпами, как сейчас, то к 2000 году будет сведено не 
менее 556 млн. акров (225 млн. гектаров); если разрушение тро
пических влажных лесов не будет приостановлено, то, как предпо
лагается, от 10 до 204 животной и растительной жизни нашей пла
неты будет уничтожено. 

Обращение вспять процесса обезлесения зависит от политиче
ского руководства и соответствующего изменения политики, кото
рое должно быть предпринято правительствами развивающихся стран 
с целью поддержать выдвинутые инициативы на уровне общественно
сти. Ключевым моментом в этом деле является активное участие 
МЮШИО809 мелких фермеров и безземельных крестьян, которые каж-
додаевио пользуются благами лесов и деревьев для удовлетворения 
своих нужд. 

я. Густав Спет 
Президент Всемирного 
института ресурсов 
МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 г. 

вахвости сохрааеиия видов играет агентство США по международному 
развятяю. Праяятое s 1968 году Конгрессом США законодательство 
щжпусматривает ежегодные ассигнования на эти цели в сумме 2,5 млн. 
долларов 27/. В даняом случае эту меру следует рассматривать как 
ваявув по оравяеяя» с теп, что было сделано до настоящего времени 
двустороиняии учреждеяяями, но в'то же время незначительную по срав-
яеяяв с тем, что необходимо и моокно сделать. 

54. жаа, действующий в тесном сотрудничестве с ЮНЕП, ВФП, Миро-
выи ааяком в различными международными учреждениями по оказанию тех-
яшяеекоА помопш, создали "Центр наблюдения за охраной природы" с 
тем, чтобы быстро и без задержек предоставлять данные о видах и эко-
сястемах в любой часта энного шара. Эта служба, услугами которой 
могут воспользоваться все, может содействовать тому, чтобы проекты 
в обяастя развития разрабатывались с учетом всей имеющейся информа-
цян о вцдах в экосистемах, которые могут быть нарушены в случае их 
осзтветвлеяяя. Она также предоставляет техническую помощь отра
вам, секторам я организациям, заинтересованным в создании местной 
базы данных для их собственного применения. 

55. Особые проблемы, связанные с видами, начинают, как правило, 
широко восприниматься скорее с научной и природоохранной точек зре
ния, вехели с точки зрения прежде всего экономики и наличия ресур
сов. Таким Образом, эта проблема лишена политической подоплеки. 
Одной из важных инициатив, которая состоит в том, чтобы более непо
средственным образсж включить проблему охраны природы в круг 
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вопросов, касаквдихся международного развития, является разработка 
программы деятельности по защите тропических лесов. В этом совмест
ном мероприятии участвуют под руководством ФАО Мировой банк, МСОП, 
Институт мировых ресурсов и ПРООН совместно с целым рядом других 
учреждений, сотрудничающих в этой области. Осуществляемое на ши
рокой основе, это мероприятие имеет целью провести анализы и разра
ботать планы в области национального лесного хозяйства, выявить по
требность в новых проектах, усилить сотрудничество между учреждения-
ím по оказанию помощи в целях развития, которые занимаются лесным 
сектором, и увеличить приток технических и финансовых ресурсов в 
лесное хозяйство и в смежные области, например, в мелкое сельское 
хозяйство. 

56. Разработка соответствующих норм и процедур в области использо
вания ресурсов имеет по крайней мере такое же значение, как и увели
чение средств. Примерами таких норм уже могут служить Конвенция о 
сохранении сильно увлажненных земель, имеющих международное значе
ние. Конвенция о сохранении иеготорых островов для научных целей 
(обе они направлены на сохранение первичных естественных сред и су
ществующих в них видов) и Международная конвенция по торговле ред
кими и исчезающими видами фло^ял и фауны. Все эти три принятые ра
нее документа являются полезными, хотя первые два представляют со
бой главным образом вынужденную попытку создать "убежища для видов". 

2. Установление приоритетов 

57. Первоочередная задача состоит в аом, чтобы включить проблему, 
связанную с исчезновением видов и находящихся под угрозой экосистем, 
в качестве важнейшего пункта политической повестки дня, касающегося 
ресурсов. Всемирный устав природы, принятый ООН в октябре 1982 го
да, явился важным шагом на пути достижения этих целей. 

58. Правительства должны проанализировать последствия присоедине
ния к "Конвенции о сохранении видов", аналогичной по духу и масшта
бам Конвенции о морском праве и другим международным конвенвдям, 
отражающим принципы "всеобщих ресурсов". Конвенция о сохранении 
видов, примером которой является проект, разработанный МСОП, должна 
сформулировать концепцию видов и генетического разнообразия в каче
стве общего наследия. 

59. Коллективная ответственность за всеобщее наследие отнюда не 
означает коллективные международные права на отдельные ресурсы в тех 
или иных странах. Этот подход не должен противоречить концепции 
национального суверенитета. Вместе с тем это означает, что отдель
ным странам не придется больше полагаться только на свои собствен
ные усилия по охране видов в пределах их границ, 

60. Для осуществления такой конвенции потребовался бы соответству
ющий фанансовый механизм, который пользовался бы активной поддерж
кой сообщества наций. Любой такой механизм - и сейчас уже есть не
сколько возможностей его создания - должен иметь целью не только со
хранение генетических ресурсов для^всех людей, но и обеспечение тем 
странам, которые располагают многими из этих ресурсов, получение 
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справедливой части тех доходов и поступлений, которые будут извле
чены в результате их развития. Это весьма способствовало бы сохра
нению видов живой природы.' Одним из таких механизмов мог бы явить
ся целевой фонд, в который вносили бы свой вклад все страны, причем 
те из них, которые получают наибольшие выгоды, вносили бы соответ
ствующую долю. Правительства стран,в которых расположены тропиче
ские леса, могли бы получать определенные выплаты на цели охраны 
данных районов леса, причем увеличение или уменьшение суммы таких 
выплат зависело бы от степени содержания и охраны лесов 28/. 

61. Для эффективной охраны природы требуются огромные средства. 
Расходы на осуществление одних лишь традиционных мероприятий по 
охране тропических лесов должны составить 170 млн. долл. США в год 
на ближайшие пять лет,29/. Однако сеть охраняемых районов, кото
рую потребуется создать в мире к 2050 году, должна включать гораздо 
более обширные районы с тем или иным природоохранным режимом и с 
высокой степенью гибкости, в том что касается методов управления 30/. 

62. Потребуется также больше средств и на природоохранные меропри
ятия вне охраняемых районов: ргщиональное использование живых ре
сурсов, экологическое развитие природных районов, учебно-просвети
тельские камлания и т.п. Другие подходы, требующие меньших средств, 
включают сохранение генофондов живой природы, имеющих особое значе
ние, путем создания "генетических заповедных районов" в странах, 
изобилующих биологическими видами. Многое в этом плане может 
быть сделано группами простых граждан, а также на других неправи
тельственных уровнях. 

63. Международные учреждения, занимающиеся вопросами развития, 
такие, как Мировой банк и другие крупнейшие кредитные банки, учреж
дения ООН и оргаиизгщии, работгиощие на двусторонней основе, должны 
уделять всестороннее и систематическое внимание решению проблем и 
использованию возможностей по сохранению видов. Хотя объем между
народной торговли живыми ресурсами и продуктами, изготовленными на 
их основе, весьма значителен, к настоящему времени экономическое 
значение, свойственное генетической изменчивости и экологическим 
процессам, как правило, игнорировалось. Возможные меры в этом пла
не включают анализ воздействия проектов в области развития на окру
жающую среду с уделением особого внимания местам обитания видов и 
системам жизнеобеспечения, выявлению критических мест, характеризу
ющихся исключительной концентрацией видов с исключительным уровнем 
энедемизма, которые в чрезвычайной степени подвергаются угрозе ис
чезновения, и особым возможностям по увязыванию мероприятий в обла
сти охраны видов с помсхцью в целях развития. 

VII. МАСШТАБЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

64. Как указывгшось выше, правительства должны следовать новому 
курсу в этой области, который позволял бы предвидеть воздействие их 
политики в разных секторах и принимать меры по предупреждению неже
лательных последствий. Им следует пересмотреть прогргдамы в таких 
областях, как сельское хозяйство, лесоводство и заселение террито
рий, которые способствуют деградации и разрушению среды обитания 
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различнБПС видов. Правитель с T B S I M следует определить, сколько еще 
необходимо создать заповедных зон, особенно с учетом того, кгисим об
разом такие зоны могут способствовать достижению целей в области на
ционального развития, и предусмотреть дополнительные меры по охране 
генофондов (например, в случае примитивных воздельтаемых сортов), 
которые, как правило, в условиях обычных заповедных зон сохранить 
нельзя. 

65. Кроме того, правительства должны укрепить и расширить сущест
вующие стратегии. Самые неотложные нужды включают более рациональ
ное использование живых ресурсов и охраняемых зон, создание больше
го числа охраняемых зон нетрадиционного типа (таких, как экологиче
ские станции, которые, как показывает практика, вполне успешно ра
ботают в Бразилии), расширение посевов различных культур для диких 
животных и создание зверохозяйств (как, например, крокодиловых фехяк 
в Зимбабве, Индии, Папуа Новой Гвинее и Таиланде), более широкое 
развитие туризма в районах заповедников и более решительные меры 
надзора (даже в том случае, если под угрозой уничтожения в резуль
тате браконьерства находитвя небольшое число видов по сравнению с 
тем огромным числом, которое находится под угрозой исчезновения в 
результате нарушения среды обитания). Национальные стратегии в об
ласти охраны природы, наподобие тех, которые уже разработаны более 
чем в 25 странах, могут явиться важным средством координации приро
доохранных мероприятий и программ развития. 

66. К другим мерам, которые могли бы принять правительства по пре
одолению кризиса, связанного с исчезновением видов,- если они при-
знгиот, что это представляет собой серьезнейшую проблему в области 
ресурсов и развития,- относится учет нужд и возможностей сохранения 
видов в планировании землепользования и четкое включение генофондов 
и их ресурсов в национальные анализы хозяйственной деятельности. 
Это может обусловить необходимость в разработке системы ангшиэа при
родных ресурсов, в которой основное внимание обргицалось бы на те 
виды, которые имеют большую ценность, но которым как ресурсам при
дается небольшое значение. и наконец, они должны поддерживать и 
расширять программы обучения с тем, чтобы проблема сохранения видов 
находила должный отклик со стороны всего населения. 

67. Любая страна имеет в своем распоряжении ограниченные ресурсы 
на решение задач в области охраны природы. Дилемма заключается в 
том, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы. В этой свя
зи для оптимизации nporpéiMM нужно прибегать к сотрудничеству с со
седними странами, на территории которых водятся те же виды и распо
ложены те же системы, что и в данной стране, а также к распределе
нию расходов п о осуществлению региональных инициатив. Конкретные 
усилия по сохранению отдельных видов могут дать положительные ре
зультаты только в случае относительно небольшого числа самых своеоб
разных или важных в и д о в . Учитывая, что сделать такой выбор исклю
чительно трудно, плановые органы должны систематически и в максималь
ной степени придавать стратегиям в области охраны природы селектив
ный характер. Никто не хочет, чтобы виды, которые находятся под 
угрозой исчезновения, были преданы забвению. Однако в том случае, 
когда выбор уже делается, и делается без особых раздумий, его 
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К сожалению, мир сейчас не такой, каким мы хотели бы его ви
деть. Проблем очень много, и все они серьезны. Фактически 
их можно разрешить только сообща и не откладывая. 

Я представляю организацию, которая называется "Природа и 
юность". Я знаю, что меня полностью поддержат все наши чле
ны, если я скажу, что наше будущее может быть поставлено под 
угрозу, если в мире не произойдут коренные изменения в том, как 
мы обращаемся с нашим основньм богатством - природой. 

Мы, в Норвегии, работая с молодежью и будучи сами сегодня 
Молодыми, знаем очень хорошо, что разрушение природы вызывает 
среди молодежи апатию и страх за свое будущее, и знаем, во что 
это все может вылиться. 

Очень важно, чтобы простые люди имели возможность участво
вать в принятии решений относительно того, как следует обращать
ся с природой. 

Фредерик Хог 
Природа и юность 
МКОСР, публичные слушания 
Осло, 24-25 июня 1985 г. 

следовало бы делать на выборочной основе, с учетом воздействия, ко
торое может оказать исчезновение видов на биосферу или целостность 
той или иной экосистемы. 

68. Вместе с тем, несмотря на то, что усилия государств могут быть 
сконцентрированы иа небольшом числе видов, важность всех остальных 
видов не уменьшается, и все они заслуживают определенного внимания. 
Это может проявляться в форме налоговых скидок для фермеров, желаю
щих сохранить примитивные культуры, в ликвидации стимулов, способ
ствующих вырубке девственных лесов, в привлечении внимания местных 
университетов к научно-исследовательским работам и в подготовке 
основных перечней местной флоры и фауны национальными учреждениями. 

VIII. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕЙСТВИЯХ 

69. Есть много признаков, свидетельствующих о том, что исчезнове
ние видов и их экосистем воспринимается самым серьезным образом в 
качестве явления, которое влечет за собой практические последствия 
для всех людей в мире, как в данный момент, так и впоследствии для 
грядущих поколений. 

70. То, что тревога общественности за последнее время возросла, 
можно проследить на примере таких явлений, как расширение сети клу
бов любителей природы в Кении, насчитывгкхицих в настоящее время бо
лее 1500 школьных клубов, объединяющих в своих рядах около 100 ООО 
членов 31/. Аналогичное явление в области образования, касающего
ся охраны природы, произошло в Замбии. В Индонезии около 400 групп 
по охране природы объединились вместе под знаменем Индонезийского 
форума по окружающей среде и стали оказывать сильное политическое 
влияние 32/. В Соединенных Штатах количество членов Одубонского 
общества достигло в 1985 году 385 ООО человек 33/. В Советском 
Союзе клубы любителей природы объединяют свыше 35 млн. членов 34/. 
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Все это свидетельClвует о гом, что общественность придает важное 
значение природг,, которое выходит sa рамки обычных экономических 
представление^. 
71. Для тоге чтобы отреагировать на эту тревогу со стороны общест
венности, правительстаа принимают меры по сохранению видов, которым 
угрожает опасность исчезновения в пределах их границ, в первую оче
редь за с̂ е̂т создания дгполнителькых охраняемых территорий. Сегод
ня всеобщая сеть охраняемых районов составляет в целом более 4 млн. 
кв. км, что приблизительно соответствует площади большинства запад
ноевропейских стран, взятых вместе, или в два раза превышает площадь 
Индонезии. Что касается распределения охраняемых зон по континен
там, то в Европе (кроме СССР) они занимали к 1985 году 3,9% терри-
тори; в СССР - 2,5%; в Северной Америке - 8,1%; в Южной Америке -
6,1%; в Африке - 6,5% и в Азии (кроме СССР) и Австралии - 4,3% в 
том и другом случае 35/. 

72. После 197С года сеть этих районов по занятой территории уве
личилась более чем на 80%; при этом две трети этих территорий рас
положены в странах Третьего мира. Однако остается сделать еще 
очень много; по единодушному мнению специалистов, общая площадь 
охраняемых райоьсв должна быть увеличена как минимум на 3% для то
го, чтобы она мсгта представлять собой репрезентативную выборку 
экосистем Земли 3*^/. 
73. У нас есть еш,е время для того, чтобы спасти различные виды жи
вотных и растение! и их экосистемы. Это необходимая предпосылка 
устойчивого развития. Если мы не сделаем этого, то будущие поколе
ния riai^i не проспят. 
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ГЛАВА 7 

ЭНЕРГИЯ - НАПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЯ 

1. Энергия необходима для ежедневного выживания.Будущее раз
витие в решающей мере зависит от ее наличия в долгосрочном пла
не во все возрастающем объеме из источников, которые являются 
надежными, безопасными и приемлемыми с точки зрения окружающей 
среды. В настоящее время не имее-^ся н- одного источника или со
четания источников, которые отвечали бы этим потребностям в 
будущем. 

2. Озабоченность относительно надежной энергии в будущем 
вполне естественна,поскольку энергия обеспечивает "существен
но важные услуги" для жизни человека - термическую энергию для 
тепла, приготовления пищи и изготовления различных продуктов, 
или электроэнергия для транспорта и работы мащин. В настоящее 
время энергия, обеспечивающая эти услуги, поступает за счет 
топлив - нефть, газ, уголь, ядерная энергия, дрова и другие 
первичные источники (солнечная, ветряная или гидроэнергия) -
Причем все эти виды энергии бесполезны до тех пор, пока они 
не преобразуются в необходимые энергетические услуги посредст
вом машин или других видов оборудования конечного применения, 
как например, печи, турьины или двигатели. Во многих странах 
мира большое количество первичной энергии пропадает попусту 
ввиду неэффективной конструкции или эксплуатации оборудования, 
применяемого для преобразования ее в требуемые услуги. Однако, 
следует отметить, что обнадеживающим образом увеличивается зна
ние сохранения энергии и повышения эффективности ее использова
ния. 

3. Теперь первичные источники энергии в основном невозобновля-
емы: природный газ, нефть, уголь, торф и обычная ядерная энергия, 
имеются также возобновляемые источники, в том числе, дрова, рас
тения, навоз, водные потоки, биотермические источники, солнеч
ная, приливная, ветряная и волновая энергия, а также человечес
кая и животная энергия мускулов. Ядерные реакторы, которые произ
водят свое собственное топливо ( "реакторы - размножители" ) и, 
в конечном итоге, термоядерные реакторы также относятся к этой 
категории. В теории все различные источники энергии смогут спо
собствовать в будуг,_>1 созданию смешанной системы энергетических 
ресурсов в мировом плане. Но каждый источник энергии характе
ризуется присущими ему экономическими,гигиеническими и экологи
ческими параметрами стоимости, выгодами и рисками - факторами, 
которые интенсивно взаимодействуют с другими правительственными 
и глобальными приоритетами. Выбор должен быть сделан, но при 
этом следует иметь ввиду, что выбор данной энергетической стра
тегии неизбежно означает выбор определенной экологической стра
тегии. 

4. Схемы и изменения в области использования энергии в настоя
шее время уже теперь определяют системы, которые будут приме
няться в следующем столетии. Мы подходим к этому вопросу с точ
ки зрения устойчивости. Ключевыми элементами устойчивости, кото
рые необходимо увязать, являются: 
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в достаточный рост поставок энергии для удовлетворе
ния потребности людей (что означает с учетом мини
мум 3% роста доходов на душу населения в развиваю
щихся странах); 

о принятие мер к обеспечению эффективного использова
ния энергии и ее сохранения, с тем чтобы излишний 
расход первичных ресурсов был сокращен до минимума; 

о общественное здравоохранение, с учетом проблем угро
зы безопасности, связанных с энергетическими ресур
сами; 

а охрана биосферы и предупреждение более локализирован
ных видов загрязнения. 

5. Период впереди нас должен рассматриваться как переход
ный от эры, в течение которой энергия расходовалась в неустой
чивых условиях. Пока еше не найден приемлемый для всех путь к 
безопасному и устойчивому будущему энергетики. Нам представ
ляется, что эти дилеммы пока что не рассматривались междуна
родным сообществом с достаточным пониманием их срочности и в 
глобальной перспективе. 

1. ЭНЕРГЕТИКА, ЭКОНОМИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

6. Рост спроса на энергию в результате индустрииализации, ур
банизации и роста населения привел к крайне неравномерному гло
бальному распределению потребления первичной энергии.^^Так на
пример, потребление энергии на душу населения в индустриальных 
странах с рыночной экономикой более, чем в 80 раз превышает 
потребление в соседних с Сахарой районах Африки.(см. таблицу 
7-1.) Примерно четвертая часть мирового населевия потребляет 
три четверти мировой перв-лчной энергии. 

7. В 1980 году текущее потребление энергии составхяло при
мерно 10 тераватт.2/(см. ниже вставку 7-1.) Если потребление 
на душу населевия останется на тех же уровнях, что в настоя
щее время, в 2025 году при общей численности населения в 8,2 
миллиарда^/ потребуется около Л 4 тераватт (более 4 тераватт в 
развивающихся странах и более 9 тераватт в индустриальных стра
нах) - что означает рост 40% по сравнению с уровнем 1980 го
да. Но если потребление энергии на душу населения было бы оди
наковым в мировом плане при нынешних уровнях индустриальных 
стран, то к 2025 голу для того же самого глобального населе
ния потребовалось бы 55 тераватт, 

8. Врядли "низкал" ччи "высокая" цифра окажется реальной, 
но эти цифры дают ориентировочное представление о пределах, в 
которых потребление эн-эргик Б будущем может колебаться, по 
мевьшей мере, предположительно. L этих рамках можно разрабо
тать много других вариантов, некоторые из которых могут исхо
дить из улучшенной экергеаической ьазы для развивающихся стран. 
Так например, если среднее потоебленче энергии в странах с 
низкими средними доходами увеличится в три раза и в два раза, 
соответственно, и если потребление в странах-экспортерах нефти с 
высокими доходами и в индустриальных странах с рыночной и пла
новой экономикой останется на нынешнем уровне, тогда обе груп
пы будут потреблять поимерно одинаковое количество энергии. Ка
тегории с низкими к средними походами будут расходовать 10,5 
тераватт, а три "высокие" категории будут расходовать 9 , 3 те-
ватт, то есть, в обшей сложности 2 0 тераватт, исходя при этом 
их предположения, что ьффектитность использования первичной энергии 
останется на нынешнем уровне. 
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ВСТАВКА 7-1 
Энергетические единицы 

Для измерения производства и использования энергии в физичес
ком выражении применяются различные единицы. В этой главе приме
няется киловатт(КВТ); гигаватт (гвт), который равен одному миллио
ну квт; и тераватт (Твт), который равен одному миплиарду квт. 
Один киловатт - тысяча ватт энергии при непрерывной отдаче в 
течение одного года составляет один квт/год. Потребление 1квт-год/в 
год эквивалентно объему энергии, поступающей в результате сжига
ния 1050 кг - примерно одной тонны - угля в год.Таким образом, 
один тераватт-год равен примерно одному миллиарду тонн угля. В 
этой главе тераватт-годы/в год выражается обозначением Твт. 
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ТАБЛИЦА 7-1 

Глобальное потребление первичной энергии 
на душу населения,1984 

Всемирный банк ВНП на душу Потребление Население в Общее пот-
ВНП категория населения энергии середине ребление 
экономики 1984г. 

(в долл, 
1984) 

260 
210 

1 250 
740 

1 950 
680 

Низкие доходы 
страны к 
югу от Саха
ры 

Средние доходы 
ниже средних 
выше средних 
страны к 
юру от Саха-

Страны экспор-11 250 
теры нефти 
с высокими 
доходами 

Индустриаль- 11 430 
ные страны 
с рыночной 
экономикой 

(квт на ду
шу населе

ния* ) 
0,41 
0,08 

1,07 
0,57 
1,76 
0,25 

5,17 

7,01 

(в млн.) 

2 390 
258 

188 
691 
497 
148 

19 

733 

^Твт) 

0,99 
0,02 

1,27 
0,39 
,87 
,04 

0,10 

5,14 

Восточноевро
пейские стра
ны с плановой 
экономикой 

6,27 389 2,44 

>* 
Во всем мире - 2,1 4 718 9,94 

"* Квт на душу населения - квт годы/год иа душу населения. 
** Среднее потребеление энергии, взвешенное по отношению к численнос

ти населения (квт/душу населения) по первым трем основным кате
гориям с рыночной экономикой и по Восточноевропейской категории-
6,76. 

Источник: на основе данных Всемирного банка, доклад о мировом 
развитии 1986 (Нью-Йорк, Oxford University Press,1986). 
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9. Каково практическое значение этих трех вариантов? Аналисты-
энергетики провели многочисленные исследования глобальной перс
пективы потребления энергии впредь до 2020-2030г.г.'*/ Эти 
исследования не содержат прогнозов будущих потребностей в энергии, 
но в них рассматривается вопрос о том, как различные технические^ 
экономические и экологические факторы могут взаимодействовать 
с поставками и спросом. Два уз ЭТИХ исследований рассматриваются 
в вставке 7-2, хотя и имеется гораздо более широкая гамма ва
риантов - от 5Твт до бЗТвт. 

ВСТАВКА 7 - 2 
Два показательных вариаита потребления энергии 

Случай А - вариант с высоким потреблением энергии 

Перспектива на 2030 год 35Твт означает, что добыча нефти долж
на увеличиться в 1,6, природного газа - ва 3,4, а угля - в 5 раз 
по сравнению с 1980 годом. Такой рост потребления ископаемых 
топлив означает ввод в эксп;1уатацию эквивалента нового трубопровода 
да в Аляске каждые один-дра гола. Мощность ядерных установок долж
на увеличиться по сравнению с 1980 годом в тридцать раз - что 
соответствует установке новой ядерной электростанции, вырабаты
вающей 1 гигаватт электроэнергии, через каждые два-четыре дня. 
Этот вариант 35Твт значительно ниже перспективы 55Твт, которая 
предполагает, что нынешние уровни потребления энергии на душу на
селения в индустриальных странах будут достигнуты во всех странах. 

Случай В - Вариант с низким потреблением энергии 

На основе варианта 11,2Твт как весьма оптимистического примера 
мощной стратегии сохранения энергии, спрос на энергию в 2020 году 
в развивающихся и индустриальных странах оценивается в 7,ЗТвт и 3,9 
Твт соответственно, по сравнению с 3,ЗТвт и 7Твт в 1980 году. 
Это означает экономию 3,1Твт в индустриальных странах к 2020 году 
и дополнительные потребности в размере 4Твт в развивающихся странах. 
Даже если развивающиеся страны были бы в состоянии приобрести 
освобожденные ресурсы первичной энергии, им все же недоставало 
бы 0,9Твт первичной энергии. Этот дефицит будет, возможно, го
раздо более значительным ( в 2-3 раза), поскольку при этом вариан
те требуется исключительно высокий уровень эффективности исполь
зования энергии, '̂ .̂xp̂ .iñ врядли будет достигнут большинством 
правительств. За хЭ80 год приводятся следующие данные по постав
кам первичной энергии: нефть - 4,2Твт, уголь - 2,4; газ - 1,7; 
возобновляемые источники энергии - 3,7; и ядерная энергия - 0,2. 
Вопрос заключается в следующем: за счет каких поставок первичной 
энергии будет покрыт дефицит? Этот ориентировочный расчет служит 
иллюстрацией того факта, что для достижения предусмотренного сред
него роста потребления первичной энергии порядка 30% на душу 
населения в развивающихся странах потребуются значительные постав
ки первичной энергии даже при чрезвычайно высоких параметрах 
эффективности использования энергии. 

Источники: Вариант 35Твт был заимствован в Energy Systems Group 
o f t h e I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r A p p l i e d Systems A n a l y s i s , 
Energy i n a F i n i t e World - A G l o b a l Systems A n a l y s i s , ( Cambridge, 
Mass.,: B a l l m g e r , 1981 ; все другие расчеты заимствованы oTJ.Goidem-
ber g e t a l . , "An End-Use O r i e n t e d G l o b a l Energy S t r a t e g y " , A n n u a l Re
view o f Energy^ V o l . 1 0 , 1985. 



A/42/427 
Russian 
Page 194 

В общем, варианты с низкими параметрами потребления энергии (14,4 
ТВТ к 2030 году5/, 11,2ТВт к 2020 голу'5/ и 5,2 - к 2030 году7/) 
требуют революционных изменений в области эффективного исполь
зования энергии. При вариантах с более высоким потреблением энер
гии (18,8ТВт к 2025 году8/, 24,7ТВ'г к 2020 году9/, и 35,2 - к 
2030 годуЮ/) усугубляются проблемы загрязнения окружающей среды, 
которые наблюдаются со времени Второй мировой войны. 

10. Экономические последствия перспективы с высоким потреб
лением энергии тревожат. В недавно огубликованно;М исследовании 
Всемирного банка указывается, что на период 1980-95 г.г., лри 
годовом росте потребления энергии 4,1%, что примерно соответст
вует варианту А в вставке 7-2, потребуются среднегодовые капита
ловложения в размере примерно 130 миллиардов долларов США (в 
долларах 1982 года ) только в одних развивающихся странах.Это 
означает, что пришлось бы удвоить удельный вес капиталовложений 
в энергетику в совокупном валовом отечественном продукте. И / 
Около половины этой суммы должно быть обеспечено иностранной 
валютой, а остальная часть - за счет внутренних расходов на 
энергию в развивающихся странах. 

11. Риски, связанные с окружающей средой, и неуверенность в 
отношении перспектив высокого потребления энергии также вызы
вают озабоченность и в связи с этим возникают некоторые оговорки, 
ниже приводятся четыре оговорки: 

о серьезная вероятность климатических изменений, вызывае
мых " тепличным эффектом " газов, выбрасываемых в ат
мосферу, из которых наиболее важным является двуокись 
углерода ( СО2 ), который вьщелле^ся в результате сжи
гания ископаемых топлив!2/; 

о загрязнение воздуха в заводских и промышленных районах, 
вызываемое атмосферными загрязнителями в результате 
сжигания ископаемых топлив!3/ полки :ление окружающей 
среды по тем же причинам; и 14/ 

п опасность аварий в ядерных реакторах, проблемы обезвре
живания отходов и демонтаж реакторов после окончания 
их срока службы, а также опасность распространения, 
связанного с примеченном ядерной зн*-^ргии. 

Одновременно с этими оговорками возникает серьезная проблема в 
связи с растущим недог-татком дров в развивающихся странах. Если 
эта тенденция npojr, пжится, то к 2000 году примерно 2,4 миллиарда 
людей будут жить в районах, где будут испытываться крайний не
достаток в дровах.15/ 

12. Эти оговорки применимы также в отношении более низких 
уровней потребления энергии В мсследовании, в котором предлага
ется потребление энергии в размере лишь 50% уровней случая А 
( вставка 7-2 ) , обращается особое внимание на риски, связанные 
с глобальным потеппением в результате выделений СО2. 1^/ в иссле
довании указывается, что при реалистическом смешении топлив -
фактическое увеличение потребления угля а 4 раза и увеличение 
расхода газа в 2 раза, а также рост потр'Эблечич нефти в 3,4 раза 
- может привести к значительному глобальному г.отьплению к 2020 
году. В настоящее времы не сутсествует технологии, позволяющей 
устранить выделения СО2 при сжигании ископаемь.х топлив. При новы-
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шейном использовании угля увеличится также выделение окиси серы 
и азота, значительная часть которых превращается в кислоты в 
атмосфере. Технология для удаления этих выделений необходима теперь 
в некоторых странах на всех новых и лаже на некоторых старых 
установках, но внедрение такой технологии может увеличить капи
таловложения на 15-25%.17/ Если страны ие готовы согласиться на 
такие расходы, этот путь становится даже еще более не реальным, 
что создает ограничения, которые гораздо больше относятся к перс
пективам повышенного потребления энергии, при которых больший 
упор делается на использовании ископаемых топлив. Увеличение 
глобального потребления первичной энергии почти в два раза будет 
врядли возможно без суровых ограничений экономического, социаль
ного и экологического характера. 

Энергия является, выражаясь как можно проще, фундаменталь
ной единицей физического мира. Исходя из этого определения, 
мы не можем представить себе развитие без изменений пределов 
или характера энергетических потоков. И ввиду того, что энергия 
имеет столь фундаментальный характер, каждое из этих измене
ний потока связано с экологическими последствиями. Смысл этого 
весьма глубок; Это означает, что не существует такой вещи, как 
простой выбор энергии. Все они сложны. Все они связаны со сбы
том. Однако, некоторые варианты сбыта представляются определен
но более приемлемыми, чем другие в том смысле, что ими обеспе
чиваются лучшие условия развития и меньший ущерб для окружаю
щей среды. 

Давид Брукс 
Друзья земли 
МКОСР,публичные слушания 
Оттава,26-27 мая 1986г. 

13. Это повышает целесообразность перспективы более низкого 
потребления энергии, при которой рост ВОП не связан с ограниче
ниями, а инвестиции переносятся из сектора создания новых источ
ников снабжения первичной энергией в сектор развития и поставок 
высокоэффективного,экономного в отношении топлива оборудования 
конечного использования. Таким образом, энергетическое обслужи
вание, в котором нуждается общество, может обеспечиваться при 
значительно более низких уровнях производства первичной энергии. 
В случае В ( вставка 7-2 ) предусматривается сокращение на 50% 
душевого потребления первичной энергии в индустриальных странах 
и рост 30% в разрив->'ющихся странах. 18/ При использовании имею
щихся в настоящее вре-1Я во всех секторах экономики наиболее эф
фективных технологий и процессов, могут быть достигнуты годовые 
темпы душевого роста ВОП порядка 3%. Эти темпы роста по меньшей 
мере ЯВЛЯЮТСЯ достаточным минимумом, как говорится в настоящем 
докладе, для обеспечения разумных темпов развития. Но такой путь 
потребовал бы громадных структурных изменений, позволяющих про
никновение на рынок эффективных технологий, что врядли будет пол
ностью реализовано большинством правительств в течение ближай
ших сорока лот. 

14. Решающий вопрос в связи с этими перспективами, характе
ризующимися более низким потреблением энергии в условиях высокой 
эффективности ее использования,заключается не в том, смогут ли 
они быть полностью реализованы в пределах предлагаемых для них 
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сроков. Необходимы коренные политические и организационные из
менения для перестройки потенциала капиталовложений, для того, 
чтобы экономика могла развиваться в соответствии с этими более 
низкими параметрами потребления энергии в условиях большей эф
фективности ее использования. 

15. Комиссия считает, что не имеется другой реалистической 
альтернативы для мира на 21-е столетие. Идеи, лежащие в основе 
этих вариантов с более низким потреблением энергии, не являются 
не реальными. Эффективность использования энергии уже показала, 
каких результатов можно достигнуть в отношении снижения затрат. 
Во многих индустриальных странах объем первичной энергии, требуе
мый для производства одной единицы ВОТ, сократился на одну чет
верть или даже на одну треть за истекшие тринадцать лет, причем 
значительная доля этого снижения была обеспечена мерами по повы
шению эффективности использования энергии.19/ При надлежащем уп
равлении меры, направленные на обеспечение эффективности исполь
зования энергии, могут позволить индустриальным странам стаби
лизировать их потребление первичной энергии к концу настоящего 
столетия. Кроме того, они дали бы возможность развивающимся стра
нам достигнуть более высоких уровней роста при значительно пони
женных уровнях капиталовложений, иностранных долгов и экологичес
кого ущерба. Но в первые десятилетия 21-го столетия они не смогут 
устранить потребность,в глобальном плане,в значительных постав
ках новой энергии. 

I I . ИСКОПАЕМЫЕ ТОПЛИВА ; ПОСТОЯННАЯ ДИЛЕММА 
/ 

16. Многие прогнозы, касающиеся промышленных запасов и ресур
сов нефти, указывают, что добыча нефти не будет увеличиваться, 
начиная с первых десятилетий следующего столетия, а затем будет 
постепенно сокращаться; этот период будет характеризоваться сни
жением поставок и высокими ценами. Поставки газа должны , повиди-
мому, продолжаться в течение двухсот лет, а добыча угля - около 
трех тысяч лет при нынешних уровнях потребления. Эти оценки убе
дили многих аналитиков в том, что мир должен немедленно присту
пить к осуществлению энергичных мероприятий по сохранению нефти. 

17. С точки зрения загрязнения окружающей среды газ является, 
несомненно, самым чистым топливом, за которым следует нефть и, 
на некотором расе :я1пи, уголь. Но с исЬользованием всех этих 
видов энергии возликают три взаимосвязанные проблемы загрязне
ния атмосферы: глобальное потепление климата20/, загрязнение 
воздуха в городах и промышленных районах21/ и подкисление окру
жающей среды.22/ Некоторые из более богатых индустриальных стран, 
возможно, располагают необходимым экономическим потенциалом, необ
ходимым для борьбы с этими угрозами. Большинство развивающихся 
стран такого потенциала не имеют. 

18. Эти проблемы распространяются все шире, в частности, в тро
пических и субтропических районах, но их экономические, социаль
ные и политические последствия пока полностью не учитываются 
обществом. За исключением СО2, загрязнители воздуха могут быть 
удалены из процессов сжигания ископаемого топлива при затратах, 
которые обычно ниже стоимости ущерба, причиняемого загрязнением.23/ 
Однако, риск глобального потепления делает широкое применение в 
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будущем ископаемых топлив проблематичным. 
1. Принятие мер в связи с климатическими изменениями 

19. Сжигание ископаемых топлив и , в мевьшей степени, потеря 
растительного покрова, в особенности л е с о в , в результате урбави-
зации и индустриального роста увеличивают накопления СО2 в ат
мосфере. В период до индустриализации концентрация составляла 
280 частей двуокиси углерода на миллион частей воздуха по объё
му. Эта концентрация достигла в 1980 году 340 и предполагается, 
что она удвоится до 560 между серединой и концом следующего сто
летия. 24/ Другие газы т о ж е играют важную р о л ь в этом "тепличном 
эффекте"; при э т о м солнечное излучение улавливается у поверхвости 
земли, нагревая земной шар и изменяя климат. 

20. После О б з о р а новейших данных о "тепличном эффекте" в ок
тябре 1985 года на совещании в Филлах, Австрия, организованном 
ВМО, ЮНБП и МСНС , ученые из 29 индустриальных и развивающихся 
стран пришли к заключению, что измевение климата следует рассмат
ривать как "правдоподобную и серьезную вероятность". Кроме того, 
они призвали, что: " многие важные экономические и социальные 
решения принимаются в настоящее время по ... крупным мероприяти
ям в области водного хозяйства, как например, ирригация и гидро
энергия, борьба с засухой, использование сельскохозяйственных 
угодий, структурные проекты и прибрежные инженерные сооружения и 
и планирование в области энергетики - все на основе предположения, 
что данные о климатических условиях в прошлом являются, без ка
ких-либо изменений, надежным руководством для будущего. Это пред
положение более неприемлемо.25/ 

21. Ио их оценкам, если нынешние тенденции продолжатся, комби-
иироваввая концентрация СО2 и других тепличных газов в атмосфере 
будет эквивалевтной увеличению содержания СО2 в два раза по срав
нению с уровнями периода до индустриализации, возможно, уже к 
2030 году,и может привести к повышению глобальных средних темпе
ратур "в большем размере, чем это когда-либо имело место в истории 
человека".26/ Текущие исследования с помощью моделировавия и "экс
перименты" показывают повышевие в глобальном плане средних тем
ператур ва поверхности земли, в результате увеличения содержания 
СО2 в два раза, примерно в пределах, 1,5̂ 0 и 4 ,50С,. причем потеп
ление должно быть более значительным в высоких широтах зимой,не
жели у экватора. 
22. В этой связи ''^жной причиной для озабоченности является 
тот факт, что при гло<^альном повышении температуры порядка 1,5 -
4,5 °С, с возможным потеплением в райове полюсов, превышающим 
потепление в других частях света в 2-3 раза, уровеаь морей должен 
повыситься ва 25-140 см.27/ в результате повышения температуры 
в пределах верхней части этого ряда будут затоплены ннзкорасполо-
жениые прибрежные города и сельскохозяйственные районы и многие 
страны могут расчитывать ва то, что их экономические, социальные 
и политические структуры будут серьезно нарушены. Кроме того, 
этим будут замедлено действие " атмосфервой тепловой машины", ко
торая приводится в действие расхождениями между экваториальной 
и полярной температурами, что, следовательно, скажется ва режиме 
осадков.28/ Эксперты считают, что границы сельскохозяйственных 
культур и лесов передвинутся в более высокие широты. Влияние более 
теплых океанов на морские экосистемы или рыбное хозяйство и 
пищевые цепи фактически неизвестно. 
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23. Прежде, чем охватываемое прогнозами время наступит, нет 
возможности доказать, что что-либо из указанного выше произой
дет. Ключевой вопрос заключается в следующем:какие доказательст
ва требуются правительствам, прежде чем они согласятся на приня
тие необходимых мер? Если они будут ждать до возникновения круп
ных климатических изменений, тогда, возможно, будет слишком позд 
но принимать контрмеры для эффективного воздействия на инерцию, 
накопленную к тому времени в глобальной системе. Весьма большие 
потери времени, связанные с переговорами относительно заключения 
международного соглашения по сложным проблемам, касающимся всех 
народов, привели к тому, что некоторые эксперты пришли к заклю
чению, что уже слишком поздно.^9/ ввиду сложностей и неопределен 
ностей вокруг данной проблемы, необходимо в срочном плане начать 
работу теперь. Необходимая стратегия должна быть направлена в 
четьорех направлениях, а именно: 

п необходимо принять меры к улучшению наблюдения и 
оценки развивающихся явлений; 

о необходимо расширить исследования для улучшения зна
ний в отношении происхождения, механизмов и последст
вий этих явлений; 

а надлежит разработать согласованные в международном 
плане мероприятия, направленные на уменьшение коли
чества газов, вызывающих вредные последствия; и 

в надлежит утвердить стратегию, необходимую для макси
мального ограничения ущерба и принятия надлежащих мер 
в связи с климатическими изменениями, а также повы
шением уровня морей. 

24. Ни одна страна не имеет политического мандата или эконо
мической базы для борьбы с климатическими изменениями изолирован 
но от других стран. Однако, в Филлахском заявлении рекомендует
ся такая стратегия, которая ставит перед собой четыре задачи в 
связи с климатическими изменениями. Предусматривается, что этой 
стратегии должны содействовать правительства и научные круги 
через посредство ВМО, ЮНЕП и МСНС - в случае необходимости при 
поддержке глобальной конвенции.^0/ 

25. Пока эти стратегии разрабатываются, могут и должны 
быть приняты без промедления различные политические меры. Наи
более срочными являются меры, необходимые для увеличения и расши 
рения достигнутых в последнее время успехов в области эффек
тивного использования энергии и для перемещения различных видов 
используемой энергии в сторону возобновляемых видов энергии. 
Глобальный выброс двуокиси углерода можно значительно сократить 
с помощью мер по s фективному использованию энергии, без сокра
щения темпов роста ВВП .^1/ эти меры помогут также ограничить 
другие выбросы и таким образом уменьшить подкисление и загряз
нение воздуха в городских и индустриальных районах. Газообразные 
топлива производят меньше двуокиси углерода на единицу выдавае
мой энергии, нежели нефть или уголь и поэтому их использование 
следует развивать, в частности, для приготовления пищи и для дру 
гих бытовых целей. 

26. По предположениям, на газы, не считая двуокиси углерода, 
приходится примерно одна треть нынешнего глобального потепления, 
и по оценкам на их долю придется к 2030 году около половины 
эффекта потепления.32/ некоторые из этих газов, в особенности 
хлорированные и фторированные углеводороды, применяемые в качест 
ве аэрозолей, химических веществ для охлаждения и в производстве 
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пластматериалов, легче поддаются контролю, чем С02- Эти газы, 
хотя они, строго говоря, не связаны с производством энергии, 
окажут решающее влияние на политические меры, касающиеся борьбы 
с выбросами двуокиси углерода. 

Трудно представить себе проблему с более глобальными пос
ледствиями для человеческого общества и естественной окружающей 
среды, чем тепличный эффект. Сигнал не ясен, но мы можем уже быть 
свидетелями примеров, если не действительных тепличных эффектов, 
в Африке. 

Конечные потенциальные последствия потепления в результа
те тепличного эффекта могут быть катастрофическими. На основа
нии веских аргументов мы считаем, что уже слишком поздно начинать 
процесс рассмотрения политических аспектов данной проблемы. Про
цесс усиления понимания общественностью, организации поддержки 
национальным мероприятиям и, наконец, развитии многосторонних 
усилий к замедлению темпов роста выбросов в атмосферу потребует 
мвого времеви для его осуществлевия. 

Тепличный эффект открывает возможности, но в тоже время 
является вызовом : неудивительно, что он является еще одним 
важным аргументом в пользу осуществления стратегий, направленных 
на обеспечевие устойчивого процесса развития. 

Ирвинг Минтцер 
Институт по проблемам мировых 
ресурсов 
МКОСР, Публичное слушание 
Осло, 24-25 июня 1985 года 

27. .Помимо влияния на климат хлорированные и фторированные угле
водороды причиняют большой ущерб стратосферному озону земли.33/ 
Химическая промышленность должна принять все необходимые меры, 
чтобы найти заменители, а правительства должны требовать при
менения таких заменителей, когда они будут найдены ( по примеру 
того, как некоторые страны объявили вне закона применение этих 
химических веществ в качестве аэрозолей). Правительства должны 
ратифицировать существующую конвенцию по озону и выработать про
токолы по ограничению выброса хлорированных и фторированных угле
водородов, а затем обеспечить систематический надзор над выполне
нием соответствующих постановлений. 

28. Необходимо 1"г>лвести большую работу по выработке политики 
в этой области. Б этоД связи следует обеспечить тесное сотруд
ничество с научно-исследовательскими учреждениями для уменьше
ния быстрыми темпами остающихся неясностей в научной сфере. Стра
ны должны в спешном порядке выработать и согласовать мероприя
тия по всем вредным для окружающей среды химическим веществам, 
выбрасываемым в атмосферу в результате деятельности людей, в 
частности, в отношении тех веществ, которые могут влиять на 
радиационный баланс земной поверхности. Правительства должны 
начать дискуссии с целью заключения конвенции по этому вопросу. 

29. Если невозможно быстро осуществить конвенцию по мероприя
тиям сдерживания выброса в атмосферу химических веществ, пра
вительства должны разработать чрезвычайную стратегию и планы, 
учитывающие климатические изменения. В любом случае ВМО, ЮНЕП, 
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ВОЗ, МСНС и другие компетентные международные и национальные 
органы должны содействовать координации и ускорению их программ 
разработки тщательно интегрированной стратегии в области науч
но-исследовательской работы, надзора и оценок вероятных последст
вий для климата, здоровья и окружающей среды выброса в атмосферу 
в большом количестве всех химических веществ, влияющих на окру
жающую среду. 

2. Меры по сокращению загрязнения воздуха в городских и промышлен
ных районах 

30. В течение последних трех десятилетий общего быстрого эко
номического роста во всем мире чрезвычайно увеличилось потреб
ление топлива для отопления и охлаадеыиа, для автомобильного транс
порта, промышленной деятельности и выработки электроэнергии. В 
конце шестидесятых годов, учитывая последствия возросшего за
грязнения воздуха, были разработаны соответствующие меры, вклю
чая критерии и нормы, касающиеся качества воздуха, а также 
вспомогательная контрольная технология, которая обеспечивает 
удаление загрязнителей на рентабельной основе. Все эти меры 
позволили значительно сократить выброс некоторых из главных 
загрязнителей и очистить воздух над многими городами. Несмотря 
на это загрязнение воздуха достигло в настоящее время опасных 
уровней в городах некоторых индустриальных и недавно индустриа
лизованных стран, а также в городах большинства развивающихся 
стран, которые в некоторых случаях являются в настоящее время 
самыми загрязненными городскими районами в мире. 

31. Выбросы в атмосферу в результате сжигания ископаемых топлив 
которое является главной причиной загрязнения воздуха в городс
ких районах - либо стационарными, либо передвижными источниками -
включают двуокись серы, окись азота, окись углерода, различные 
летучие органические соединения, летучую золу и другие взвешен
ные частицы. Онк могут вредить здоровью людей и окружающей сре
де, вызывая повышенные дыхательные недомогания, из которых не
которые потенциально роковые. Но распространение этих загрязни
телей может быть сдержано для охраны здоровья людей и окружаю
щей среды, и все правительства должны принимать меры к обеспе
чению приемлемых уровней качества воздуха. 

32. Правительства должны установить и контролировать задачи 
в области качества воздуха, допустимые атмосферные нагрузки и 
соответствующие критерии или нормы выбросов, как это уже осу
ществляется успешно в некоторых странах. Региональные организа
ции могут поддерЖ'1-> эти мероприятия. Многосторонние и двухсторон
ние учреждения по оказанию помощи в связи с экономическим раз
витием и банки развития должны следить за тем, чтобы правительст
ва требовали применения технологии с максимально эффективным 
использованием энергии, когда промышленные и энергетические 
предприятия планируют строить новые или расширять существую
щие установки. 

3. Ущерб, причиняемый в результате распространения на большие 
расстояния загрязнения воздуха 

33. Меры, принятые многими индустриальными странами в семи
десятые годы по борьбе с загрязнением воздуха в городских и 
индустриальных районах ( пример: высокие дымовые трубы ),значи
тельно улучшили качество воздуха в соответствующих городах. 
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Однако, неумышленно все большее гсличе'гтво загрязнения пересе
кает национальные границы в Европе и Северной Америке, способст
вуя подкисленик отдаленной OKpyjf-аюпси среды и создавая новые 
проблемы загрязнения. J r c прсязилос- в растущем ущербе для озер, 
почвы, растений и ж и в о т н ы х . Н е с п о с о б н о с т ь бороться с загряз
нением, вызываемым аэтомобильнык тран;п^ртом в некоторых райо
нах, серьезно усугубило эту проб.пему. 

34. Таким образом, загрязнение атмосферы, которое в свое 
время воспринималось лишь как местная городская и индустриаль
ная проблема, связанная со здоровьем пюдей, теперь рассматривает
ся также как гораздо более сложный Еопрог, охватывающий здания, 
экосистемы и, возможно, даже общественное здравоохранение в об
ширных регионах. В процессе перемещения в атмосфере выбросы 
окиси серы и езота, а ^(с^хжс гет^^^их углеводородов превращают
ся в серную и азотную клслоты, селенистые соли и озон. Они па
дают на землю, иногда, за сотни и тысячи километров от места их 
выброса, в виде сухих частиц или дожця, снега,инея, тумана и росы. 
Исследования, проведенные Е области соответствующих социально-
экономических фипаьсоБых последствий свидетельствуют о том, что 
эти последствия довольно значительные и что их масштаб быстро 
увеличивается.35/ они приносят утере растительности, способст
вуют загрязнению земель и водных ресурсов к разъедают построй
ки, Металлические структуры и транспортные средства, причиняя 
ежегодно ущерб в размере миллиардов долларов. 

35. Впервые этот ущерб стал очевидным в шестидесятые годы в 
Скандинавии. В îbiCH4ax озер в Европе, в часткссти в Южной Скан-
динавииЗб/, и ь сотнях озер ь Северной АморикеЗ?/ наблюдалось 
неуклонное повышение уровней кислотности, в результате чего их 
естественная поп1гЛяция рыб либо сократилась, либо вымерла. Эти же 
кислоты проникают в почву и грунтовые воды, увеличивая коррозию 
водопроводов питьевой воды в Скандинавии.32/ 

36. Обстоятельные свидетельства, указывающие на необходимость 
воздействия на источники кислотных осадков, становятся все более 
серьезными стакой быстротой, что ученыг- и правительствам не хва
тает времени для их научной оценки. Наиболее серьезный ущерб от 
этих осадков наблюдался в Центральной Европе, где во многих 
местах на каждом квадратном метре груьта осаждается ежегодно 
один грамм серы, что,по меньшей мере, в пять раз превышает ес
тественные параметры.39/ в 1970 году в Европе было мало данных 
об ущербе, причиняемом деревьчм. В 19^2 году Федеративная Рес
публика Германии сообщила о видимом ущербе- причиненном листве 
деревьев, на распочож«нных по всей страде выборочных лесных 
площадках, причем .̂ iepf> достиг в 1983 году 34%, повысившись 
в 1985 году до 50%."^0/ Швеция сообщала о незначительном и уме
ренном ущербе в 30% ее лесов; сообщения из других стран Восточ
ной и Западной Европы исключительно тревожны. По нынешним оцен
кам около 14% всех Европейских лесных массивов затронуты этими 
условиями. ̂ -̂ Z 

37. Все данные еще xie поступили, но многие сообщения указы
вают на то, что в разных частях Европы почва становится кис
лой на глубину корнбй деревьев'*^/^ в частности, такие тощие поч
вы, как в Южной Швеции.^3/ механич/^ возникновения ущерба пока 
точно неизвестны, но все теории включают компонент загрязнения 
воздуха. Видимо, ущерб корнчм*^' и ущерб листве взаимодействуют, 
нарушая способность деревьев впитывать воду из почвы и удерживать 
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ее в листве, в результате чего они утрачивают свою стойкость 
в сухие периоды и в других трудных условиях. Европа, воз
можно, находится в процессе громадных изменений и перехода в пе
риод необратимого подкисления; стоимость мероприятий по ликви
дации этих условий может оказаться за прьгделами экономических 
возможностей.45/ ( см. вставку 7-3 .) Хотя имеется много вариантов 
для уменьшения выбросов серы, азота я углеводородов, врядли 
одна стратегия по борьбе с загрязнением воздуха может быть 
достаточно эффективной в отношении ухудшения состояния лесов. 
Потребуется полностью инт'^грированное сочетание различных стра
тегий и технологии для улучшения качества воздуха, с учетом 
условий в каждом отдельном регионе. 

Лес является экосистемой, которая существует при опреде
ленных экологических условиях,и если эти условия изменяются, 
система тоже изменится. Экологам весьма тоудно предусмотреть, 
какие изменения произойдут, потому что системы чрезвычайно 
сложные. 

Непосредственные причины, по которым данное дерево уми
рает, могут быть весьма отдалены от первичных усилий, которые 
установили равновесие для всей системы. В одн^м случае это, 
возможно, объясняется озоном, в другом случае - СО2, а в 
третьем случае гибель дерева может быть вызвана алюминиевым 
отравлением. 
, Я могу выразить свою мысль с помощью аналогии: когда 
свирепствует голод, относительно мало людей умирает непосредст
венно от голодания; они умирают от дизентерии и различных ин
фекционных болезней.И в такой ситуации мало пользы от посылки 
лекарств вместо пищи. Иными словами, в этой ситуации необходи
мо воздействовать на первичные источники давления ва экосис
тему. 

Альф Йонельс 
Шведский музей истории природы 
>ЖОСР, Публичное слушание 
Осло, 24-25 июня 1985 года 

38. В последнее времз начали проявляться отрицательные ас
пекты загрязнения и -:~д •<исления воздуха в Японии, а также в 
новых индустриальные, странах Азии, Африки и Латинской Америки 
По-видимому, Китай и Корейская Республика особенно затронуты 
этим процессом, как Бразилия, Колумбия,Эквадор и Венесуэла. 
О вероятном содержании серы и азота в окружающей среде в этих райо
нах и о способности тропических озер и лесных почв нейтрализовать 
кислотность известно так мало, что необходимо без отсрочек вы
работать комплексную программу обследовг.ний. 

39. Там, где существует фактическая >;ли потенциальная угроза 
подкисления, правительства должны составить карты уязвимых 
районов, оценить годовой ущерб, причиняемый лесам ежегодно, а 
также истощение почв через каждые т.яр!а лет, в :!оответствии с 
сог,.асованными в региональном плане протоколами, и публиковать 
соответствующие данные. Онк должны поддердивать надзор над 
загрязнением по обе стороны национальных границ; эту задачу 
могут выполнять соответствующие учреж-^еьия в их регионе и в тех 
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случаях, когда такого учреждения не существует, надлежит соз
дать его или поручить эту работу любому подходящему регноааль-
ному органу. Во многих районах правительства могут получить 
значительную пользу путем быстрого заключения соглашений, касаю
щихся предупреждения загрязнения воздуха через национальные гра
ницы и громадного ущерба их экономической базе, который они те
перь испытывают в Европе и Северной Америке. Хотя пока трудно 
точно определить причины ущерба, мероприятия по его устранению, 
несомненно, находятся в пределах возможвого и они вполне рента
бельны. Их можно рассматривать как дешевый страховой полис по 
сраввевию с громадной суммой потенциального ущерба, которой эти 
мероприятия помогут избежать. 

111. ЯЛЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ: НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Мирный атом 

40. В годы после Второй мировой войны, знания в области 
ядерной энергии, которые под военным контролем привели к произ
водству атомного оружия, были направлены на мирные "энергетичес
кие" цели гражданскими технологами. В то время эта новая техно
логия характеризовалась явными преимуществами. 

41. Кроме того, специалисты отдавали себе отчет в том, что 
ви один источник энергии не может быть без риска. Существовала 
опасность ядерной войвы, распространения атомного оружия и ядер
ного терроризма. Но интенсивное международное сотрудничество и 
ряд заключенных соглашений указывали на то, что этих опаснос
тей можно избежать. Так например. Договор о нераспространении 
(ДНЯО), составленный в оканчательной форме в 1969 году, вклю
чал обещание подписавших его правительств, имеющих ядерное 
оружие и соответствующий опыт, осуществить ядерное разоружение, 
а также помочь неядерным странам, подписавшим договор, в разра
ботке ядерной электроэнергии, однако, исключительно в мирных 
целях. Другие проблемы, как например, риски радиации, безопас
ность реакторов и удаление ядерных отходов, были признаны 
как весьма важные, во как поддающиеся контролю при применении 
должных мер. 

42. Теперь, по истечении почти четырех десятилетий громад
ных технологическ'л усилий, направленных на развитие ядерно
го сектора, ядерная энергия широко применяется. Примерно трид
цать правительств производят на базе ядерных генераторсз в 
общей сложности около 15% всей потребляемой электроэнергии. 
Однако, первоаачальные ожидания неоправдвлись, а именно, что 
ядерная энергия будет ключом к обеспечению неограниченных поста
вок дешевой эвергии. В течевие этого периода практического 
опыта в области строительства и эксплуатации ядерных реакторов 
характер расходов, риски и выгоды стали гораздо более очевид
ными и как таковые являются предметом острых споров-

2. Растущее понимание ядерных проблем 

43. Потенциал распространения ядерного оружия является одной 
из самых серьезных угроз для мира на земле. Все страны заинте
ресованы в том, чтобы предупредить распространение ядерного 
оружия. Поэтому все страны должны содействовать развитию надеж
ного режима нераспространения. Государства, располагающие 
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ВСТАВКА 7 - 3 

Ущерб и расходы на борьбу с загрязнением воздуха 

о Весьма трудно определить количественно стоимость борьбы 
с ущербом загрязнения, что объясняется, в частности, тем 
фактом, что цифры расходов в значительной степени зависят 
от намеченной стратегии борьбы. Однако, в восточных Сое
диненных Штатах было подсчитано, что для снижения выброса 
двуокиси серы существующих источников на 50% потребуется 
5миллиардов долларов в год, что приведет к повышению ны
нешних ставок на электроэнергию на 2-3%. Если включить 
окись азота, дополнительные расходы могут достигнуть 6 
миллиардов долларов США в год. По оценкам, лишь ущерб, 
связанный с коррозией материалов, составляет 7 миллиардов 
долларов США в год в 17 штатах восточных Соединенных Шта
тов. 

а По оценкам, годовые затраты на обеспечение сокращения остаю
щихся выбросов серы на 55-65% в странах Европейского эко
номического сообщества между 1980 и 2000 годами колеблется 
в пределах 4,6 и 6,7 миллиарда долларов США в год ( доллары 
1982 года). Контроль стационарных котлов для сокращения 
уровней азота лишь на 10% в год до 2000 года должен обойтись 
в 100 ООО - 400 ООО долларов США ( доллары 1982 года).В 
соответствии с этими цифрами необходимо в один прием повы
сить стоимость электроэнергии для потребителей примерно 
на 6%. Согласно исследованиям, стоимость ущерба в связи 
с материальными и рыбными потерями составляет 3 миллиарда 
долларов США в год, в то время как ущерб, причиняемый куль
турам, лесам и здоровью людей превышает, по оценка»*, 10 мил
лиардов долларов США в год. Технология для резкого сокра
щения азотных кислот и углеводородов от автомобильных 
выхлопных газов имеется в необходимом количестве и повсе
местно применяется в Северной Америке и Японии, но не в 
Европе. 

° Лабораторные исследования в Японии указывают, что загряз
нение воздуха и "кислый" дождь может сократить в некоторых 
случаях произ'-одство пшеницы и риса на 30%. 

Источники; U.S7 Congress, Office of Technology Assessment, 
Acid Rain and Transported A i r Pollutants; Implications for 
Public Policy ( Washington, DC; U.S. Government P r i n t i n g 
O f f i c e , 1985 ); U.S. Environmental Protection Agency, Acid 
Deposition Assessment ( Washington, DC; 1985); I.H.Torrens, 
" Acid Rain and A i r P o l l u t i o n : A Problem of 
In d u s t r i a l i z a t i o n ", prepared for WCED, 1985; P.Mandelbaum, 
Acid Rain - Economic Assessment ( New York; Plenum Press, 
1985 ); M.Hashimoto, " National A i r Quality Management 
Policy of Japan ", prepared for WCED, 1985; OECD, The State 
of the Environment ( Paris; 1985 ). 
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ядерным оружием, должны выполнить свое обещание о сокращении 
количества и в конечном итоге полкоь ликвидации ядерного ору
жия в его арсеналах и роли, которую оно играет в их военных 
стратегиях. А государства, которые не имеют ядерного оружия, 
должны сотрудничать в области предоставления заслуживающих до
верия вавереиий о том, что они не стремятся приобрести ядерное 
вооружение.» 

Риски для здоровья в связи с развитием мирных видов исполь
зования ядерной технологии, включая ядерную электроэнергию, 
весьма малы при сравнении с пользой, извлекаемой из применения 
ядерной радиации для медицинских диагнозов и лечения. 

Безопасное применение технологии ядерной радиации обе
щает целый ряд преимуществ в области чистоты окружающей среды 
и увеличения мировых поставок пищевых продуктов путем устране
ния порчи. 

Не считая недавнего и весьма важного исключения, между
народное сотрудничество, которое характеризовало и характери
зует развитие технологии ядерной энергии, является прекрасным 
образцом, который следует иметь в виду при рассмотрении экологи
ческих и этических проблем, возникающих в связи с развитием 
других технологий. 

Ян Уильсок 
Заместитель Председателя 
Канадское ядерной ассоциации 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986 года 

44. Большинство систем нераспространения пре
дусматривают официальное разделение между военными и гражданс
кими видами использования ядерной энергии. Но в странах, 
щих неограниченный доступ к полному ядерному топливному циклу, 
техническое разделение фактически не существует. Не во всех 
странгис осуществляется необходимое ч четкое административное 
разделение между гражданскими и военными процессами. Сотрудничест
во необходимо также между поставщиками и покупателями гражданс
ких Ядерных установок и материалов и Международным агевствам по 
атомной энергии для того, чтобы можно бьшо обеспечить надеж
ные гарантии против отвлечения программ реакторов гражданского 
назначения в сторону ьоенных целей, в частности, в странах, 
которые не раскрывают все свои ядерные программы для инспекции 
со стороны МАГАТЭ. Таким образом, все еше существует опасность 
распространения ядерного вооружения. 

2.1 Расходы 

45. Стоимость строительства и относительная экономическая 
характеристика электрогенераторных станций - работающих на ядер
ной энергии, угле, нефти или газе - определяются следующими 
факторами на протяжении всего срока службы данной установки: 

п стоимость кредитов для фи^^ансированкя строительства 
установки; 
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о продолжительность периода планирования, получение 
разрешения на строительство и строительство; 

о стоимость топлива и содержания; 
а расходы по предохранительным мерам для обеспечения 

безопасной эксплуатации; 
п расходы на удаление отходов (меры по борьбе с загряз

нением земли, воздуха и водных ресурсов ) и расходы 
в связи с демонтажем в конце срока службы установки. 

46. Все эти факторы значительно колеблятся в зависимости от 
расходящихся организационных, юридических и финансовых усло
вий в отдельных странах. Поэтому бесполезны или введут в 
заблуждение обобщения и сопоставления в области стоимости.Од
нако, расходы, связанные с некоторыми из этих факторов, увели
чились за последние пять-десять лет быстрее, что касается ядер
ных электространций, в результате чего первоначально предус
мотренные преимущества в отношении стоимости ядерных установок 
в процессе срока их службы либо уменьшились, либо оказались 
полностью потерянными.47/ поэтому странам следует весьма тща
тельно изучать сопоставления стимости при выборе наилучшего 
варианта энергетических установок. 

2.2 Риски для здоровья и окружающей среды 

47. На ядерных установках применяются весьма строгие правила 
безопасности эксплуатации. Поэтому при официально утвержденных 
условиях эксплуатации, опасность от радиации для персонала реакторов 
и, в особенности, для населения незначительна. Однако, авария, 
возникающая в реакторе, может в некоторых весьма редких случа
ях быть достаточно серьезной и вызвать выделения радиоактивных 
веществ в окружающую среду. В зависимости от уровня облучения 
люди подвержены некоторому риску заболевания различными видами 
рака или генетическими заболеваниями, которые могут привести к 
наследственным дефектам. 

4fe. С 1928 года Международная комиссия по радиологический 
охране (МКРО) выпускает peKOMeHflalîHH по уровням радиациой-
ной дозировки, сверх которых облучение неприемлемо. Эти реко
мендации 6HJ]H разработаны для рабочих, профессионально подг 
верженных действию радиации, и для населения вообще. В 197b 
году в МАГАТЭ были разработаны " нормы ядерной безопасности " 
(НЯБ) для уменьшения т^асхождений в области безопасности ср^ди 
государств-чл^енов. Ни одна система не является обязательной 
для правительств. Если происходит авария, отдельные правительст
ва ответственны за принятие решения о том, на каком уровне 
радиоактивного заражения пастбища, питьевая вода, молоко, 
масло, яйца, овощи и рыба должны быть запрещены для потребле
ния скотом или людьми. 

49. Различные страны - даже различные местные органы власти 
в пределах одной страны - пользуются различными критериями. 
В некоторых критериев вообще не существует, несмотря на су
ществование МКРО и НЯБ Государства, в которых соблюдаются 
более строгие нормы, могут уничтожить большое количество пи
щевых продуктов или запретить импорт продовольствия из сосед
ней страны, где применяются менее строгие критерии. Это может соз
дать большие трудности для фермеров, которые, возможно, не 
получат никакой компенсации за свои убытки. В связи с этим 
могут также возникнуть проблемы в области торговли, а также 
политическое напряжение можду государствами. Эти трудности 
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возникли после аварии на Чернобыльской ядерной электростанции, 
когда была ярко продемонстрирована необходимость в выработке, 
по меньшей мере в региональном плаке,соответствующих крите
риев заражения и условий компенсации эа убытки. 

2.3 Риски ядерных аварий 

50. Вопрос о безопасности ядерных установок вернулся на стра
ницы газет в связи с авариями в Три Майл Айленд (Харрисбург,США) 
и на Чернобыльской ядерной электростанции. Вероятностные оцен
ки рисков разрушения блока, ведущего к радиоактивным выделе
ниям в легководных реакторах западного типа были произведе
ны в 1975 ядерной контрольной комиссией США.*^/ По оценкам 
наиболее серьезная категория выделений в результате разрушения 
противоаварийной оболочки реактора может произойти один раз 
в один миллион лет эксплуатации реакторов-Анализы, проведенные 
после аварии в Харрисбурге и на Чернобыльской АЭС - совершенно 
различные типы реакторов - показали, что в обоих случаях ошиб
ка человека-оператора была главной причиной аварий. Они произош
ли по истечении двух тысяч и четырех тысяч реакторов - лет, соот
ветственно.^^/ Почти невозможно сделать вероятностную оценку 
частоты возникновения таких аварий. Однако, имеющиеся анализы 
указывают на то, что хотя риск аварий с радиоактивными выделе-
виями невелик, он, тем не менее, заслуживает внимания, что ка
сается эксплуатации реакторов в настоящее время. 

51. Последствия аварий для здоровья и окружающей среды в ре
гиональном плане, в основном, предсказуемы на основе исследова
ний радиоактивных выпадений в результате первоначальных ис
пытаний атомного оружия в атмосфере и на практике были подт
верждены после аварии на Чернобыльской АЭС. Не было возмож
ности предсказать обоснованно до чернобыльской аварии местные 
последствия такой аварии. Теперь получается гораздо более 
ясная картина в результате опыта, приобретенного там в связи со 
взрывом реактора 26 апреля 1986 гоца, из-за целого ряда на
рушений официальных правил безопасности, что привело к самой 
большой аварии реактора за весь истекший период производства 
ядервой электроэнергии. В результате пришлось ввести своего 
рода "военное положение" на всей территории района,и прове
денные мероприятия по борьбе с последствиями аварии походили 
на крупную военную операцию. 

2.4 Удаление радиоактивных отходов 

52. В результат- невоенных программ по выработке ядерной 
энергии в разных странах мира уже накопились многие тысячи тонн 
использованного топлива и других отходов атомной промышленности. 
Многие правительства приступили к крупномасштабным программам 
по разработке методов их изолирования от биосферы на многие 
сотни тысяч лет, в течение которых они останутся опасными с 
точки зрения их радиоактивности. 

53. Но проблема ядерных отходов остается нерешенной. Техно
логия ядерных отходов достигла высокого уровня технической 
утонченности.50/ однако, эта технология до сих пор не была 
полностью проверена или использована, и проблемы, касающиеся 
устранения ядерных отходов, остаются нерешенными. Особую оза
боченность вызывает использование в будущем сброса отходов в 
океаны и размещение зараженных отходов на территориях неболь
ших и бедных стран, которые не имевд-̂  возможности требовать 
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соблюдения строгих гарантий. Необходимо исходить из четкого 
условия, что все страны, в которых возникают ядерные отходы, 
будут размещать их на своей собственной территории или же 
в соответствии со строго проверяемыми соглашениями между го
сударствами . 

3. Нынешнее международное положение 

54. В течение последних двадцати пяти лет растущее понима
ние изложенных выше трудностей вызвало многочисленные реакции 
со стороны технических экспертов, общественности и'правительств. 
Многие эксперты все еще считают, что можно многое извлечь из проб
лем, с которыми специалисты сталкивались до сих пор. .Они 
утверждгиот, что если общественная обстановка позволит им решить 
вопросы, связанные с удалением ядерных отходов, и стоимость 
кредитов останется на разумном уровне ниже пика в 1980-82 го
дах, ввиду отсутствия надежных новых альтернатив поставок 
энергии, нет оснований для того, чтобы ядерная энергия не ста
ла важным источником энергоснабжения в 90 годы. Другую край
нюю позицию занимают многие эксперты, согласно которой сущест
вует слишком много не решенных проблем и слишком много рисков 
для общества и поэтому не следует расчитывать на широкое ис
пользование ядерной энергии в будущем. Реакции общественности 
тоже колеблются. В некоторых странах наблюдалось мало реакций, 
тогда как в других проявляется большое беспокойство, которое 
выражается в авти-ядерных результатах опроса общественного 
мнения или в крупных анти-ядерных кампаниях. 

55. И вот, в то время как некоторые государства попрежвему 
остгштся свободными от ядерной энергии, существующие ядерные 
реакторы поставляют около 15% всей вырабатываемой электроэнер
гии. Общее производство электроэнергии в мире эквивалентно при
мерно 15% глобальных поставок первичной энергии. Примерно 
четвертая часть всех стран в мире располагает реакторами.В 1986 
году в эксплуатации находилось 366 реакторов, а 140 реакторов 
запланировано^!/, причем во владении 10 правительств находит
ся примерно 90% всей установленной мощности ( более 5гвт(е)). 
Из их числа восемь располагают обшей мощностью свыше 9гвт (е).52./ 
Процентные данные по электроэнергии за 1985 год характеризу
ются следующими показателями: Франция - 65, Швеция - 42, Фе
деративная Республика Германии - 31, Япония - 23, Соединенное 
Королевство - 19, Соединенные Штаты - 16, Канада - 13 и СССР -10. 
Согласно сведениям МАГАТЭ, в 1985 году в мире существовало 55 
исследовательских реакторов, причем 33 из них приходилась ва 
развивающиеся страны.53/ 

56. Однако, нет сомнения, что трудности, о которых говори
лось выше, в той или иной мере способствовали сокращению бу
дущих планов в области ядерной энергии в некоторых странах, что 
можно расценивать как фактическую ядерную паузу. В Западной 
Европе и в Северной Америке, на которые в настоящее время при
ходится почти 75% нынешней мировой мощности, ядерные установки 
поставляют примерно одну треть энергии, которая предусматри
валась уже десять лет тому назад. Помимо Франции, Японии, СССР 
и нескольких других восточно-европейских стран, которые реши
ли продолжать осуществление своих ядерных программ, заказы на 
строительство и перспективы получения разрешения на новые 
реакторы во многих других странах представляются малоперспектив-
ныии. В самом деле, между 1982 и 1986 годами первоначальные 
глобальные проекты оценочной мощности на 2000 год были перес-
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мотрены вниз ч сокраизлы почти в семь раз. Несмотря на это, 
рост выработки лдериой энергии порядка 15% в год за последние 
двадцать лет oc^ae'JCH внушительным. ̂ 4/ 

Сегодня оценка практических последствий может осно
вываться на практическом опыте. Последствия чернобыльской 
аварии заставили срветских специалистов вновь поставить сле
дующий вопрос: не ЯЕляется ли' развитие ядерной энергии в про
мышленном масштабе пре>.1Д8временным? Не будет ли оно фаталь
ным для нашей цивилизации, для экосистемы нашей планеты? На 
нашей планете, которая столо богата различными видами энергетических 
ресурсов, этот вопрос можно обсуждать вполне спокойно. У нас 
есть реальный выбор в этом отношении, как на государственном, 
так и на правительственном уровнях, а также на уровне людей 
и специалистов. 

Мы должны приложить все наши усилия к улучшению самой 
технологии, развитию и выработке строгих стандартов и норм ка
чества безопасности технологии. Мы должны работать для соз
дания антиаварийных центров и центров, занимающихся вопросгини 
компенсации за вред, причиненный окружающей среде. Повышение 
индустриального.ypcvHH безопасности и решение проблемы отно
шений между человеком и машиной будет гораздо более естест
венным, чем сосредоточение усилий лишь на одном элементе энер
гетической структуры в мире. Это принесет пользу всему челове
честву . 

В.А Легасов 
Член Академии наук СССР 
МКОСР, Публичное слушание, 
8 декабря 1986 года 

57. После чернобыльской аварии в позиции некоторых прави
тельств прокзопли значительные изменения в области ядервой эвер' 
гии. Несколько из них, ъ частности, Китай, Федеративна Рес
публика Германии, Франция, Япония, Польша, Соединенное Коро
левство, Соэдиненяые Штаты, СССР - сохранили или вновь подт
вердили СРОЮ политику я поддержку ядерной энергии. К другим,ко
торые придерживаютс«' "х-ечдерной" или "выжидательной" политики 
(Австралия, Австрия, Дания, Люксембург, Новая Зеландия, Нор
вегия, ь!всчия - и Ирлавдия с неофициальной антиядерной пози
цией) присоединились Греция и Филиппины. Тем времеаем в Фин
ляндии. Италии, Нидерландах,Швейцарии и Югославии вновь пере-
сматркиаются положения, касающиеся ядерной безопасности или 
антиядерных аргументов, или же были введены законы, связываю
щие дальнейший рост производства ядерной энергии и экспорт/ 
импорт техвологни ядерных реакторов с удовлетворительным ре
шением проблемы удоления радиоактивных отходов.В ряде стран 
сочтено желательным провести референдумы для опроса об
щественного мнения относительно ядерной энергии. 

4. Выводы и рекомендации 

58. Эти р.^акции стран указывают на то, что они продолжают 
изучать все имеющиеся данные и дополнять их новейшими сведения
ми. В общем, правительства придерживаются следующих трех воз-
можя'-л позиций: 
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n они остгиотся неядерными странами и развивают другие 
источники энергии; 

о они рассматривают их нынешнюю ядерную энергетическую 
мощность как необходимый фактор в течение ограничен
ного переходного периода на пути к использованию 
более безопасных альтернативных энергетических источ
ников ; или 

п они внедряют и развивают ядерную энергию, будучи убеж
денными в том, что связанные с этим видом энергии проб-
лемы и риски могут и должны быть урегулированы в 
условиях безопасности, которые приемлемы, как на 
национальном, так и на международном уровнях. 

Дискуссия Комиссии тоже отражает эти тенденции, мнения и пози
ции. 

59. Но независимо от того, какая политика будет принята, 
необходимо дать максимальный приоритет энергичному развитию 
процессов с эффективным использованием энергии во всех энерге
тических секторах и крупномасштабных программ научно-исследо
вательской работы, разработок и демонстрирования безопасного и 
невредного для окружающей среды использования всех перспективных 
источников энергии, в частности, возобновляемых. 

60. Ввиду потенциальных последствий, пересекающих грани
цы стран, существенно важное значение для правительств имеет 
сотрудничество с целью выработки согласованных в международ
ном плаве практических правил, охватывающих технические, эко
номические, социальные (включая здравоохранение и окружающую 
среду) и политические компоненты ядерной энергетики. Международ-
вое соглашение должно быть, в частности, достигнуто по следую
щим конкретным пунктам: 

о полная ратификация правительствами конвенций по 
"своевременному уведомлению о ядерных авариях" 
(включая выработку соответствующей системы инспек
ции и надзора) и об "Оказании помощи в случае 
ядерной аварии или радиологической аварии", которые 
были разработаны недавно МАГАТЭ; 

о профессиональная подготовка на случай аварий - для 
сдерживания агарий и для очистки от загрязнений и 
долгосрочш-х операций по очистке зараженных участков, 
и экосистем, а также для оказания помощи персоналу; 

о соглашения по перемещению через границы всех ра
диоактивных материалов, включая топливо, отработавное 
топливо и другие отходы - по земле, морю или воз
душным путем; 

о кодекс практических случаев, касающихся ответствен
ности и компенсации; 

о нормы профессиональной подготовки оператров и выдача 
международных прав на работу; 

Q кодексы практических случаев,касающихся эксплуата
ции реакторов, включая минимальные нормы безопасно-
ти; 

n соглашения о сообщениях, 19асающихся текущих и случай
ных выбросов ядерных установок; 

о эффективные согласованные в международном плане ми
нимальные радиологические нормы охраны; 

о согласованные критерии выбора участков для строитель
ства, а также консультации и уведомление до принятия 
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решения о выборе участков для всех крупных невоенных 
ядерных установок; 

о нормы для хранилищ отходов; 
D нормы дезактива:ции и разборки отслуживших ядерных 

реакторов ; 
о соглашевия по проблемам, связанным с развитием судов, 

использующих ядерную энергию. 
61. По многим причинам, в частности, в связи с неспособ
ность» государств, имеющих ядерное оружие, договориться по 
вопросу разоружения. Договор о нераспространении оказался не
достаточным средством для предупреждения распространения ядер
ных вооружений, которые являются, по-прежнему,серьезной угро
зой для международного мира. Мы поэтому рекомевдуем самым 
настоятельным образом выработку эффективной международной 
системы, охватывающей все аспекты данной проблемы. Как госу
дарства, имеющее ядерное вооружвение, так и страны, не рас-
полагакмцие им, должны согласиться принять гарантии в соответст
вии с уставом МАГАТЭ. 

62. Необходимо обеспечить международные регулирующие функ-
аии, включая международную инспекцию реакторов. Эта деятель
ность должна быть отделена от роли МАГАТЭ, направленной ва 
содействие развитию ядерной энергии. 

63. Производство ядерной энергии оправдывается лишь в том 
случае, если будут найдены надежные решения для связанных с 
вей в настоящее время еше не решенвых проблем. Приоритет р,оп-
жев быть предоставлев научно-исследовательской работе и раз
работкам в области экологически приемлемых и рентабельньпс 
альтернатив, а также средств повышения безопасности ядер
ной энергии. 

1У. ДРЕВЕСНОЕ ТОПЛИВО; ИСЧЕЗАЮЩИЕ РЕСУРСЫ 

S4. Семьдесят процентов населения в развивающихся странах 
Ьримевяют дрова в, в зависимости от наличных ресурсов, СЖИ7 
vasoT от абсолютного минимума, примерно 350 кг, до 2900 кг су-
]сих дров в год; средний уровень составляет примерно 700 кг 
иа человека.55/ в сельских районах поставки дров неуклонно 
Сокращаются во многих развивающихся странах, в частности, в 
(странгис к югу от Сахары. В то же время в связи с быстрым 
iSocTOM сельского хозяйства, высокими темпами переселения в го
рода и ростом количества пюдей, включающихся в денежную эконо
мику, возникает беспрецедентное давлевие на базу биомассы^'^/и рас 
тущий спрос на торговые топлива: от дров и древесного угля до 
керосина, жидкого пропана, газа' и электроэнергии. В связи с 
этой ситуацией для правительств многих развивающихся стран 
нет другого выбора, как немедленво организовывать свое сельс
кое хозяйство с расчетом ва производство большого количест
ва цров и других растительных видов топлива. 

5. Топливную древесину собирают быстрее, чем она возрас-
ает во многих развивающихся странах, которые по-прежнему 

расчитывают, главным образом, на биомассу - дрова, древесный 
уголь, навоз и остатки культур, ппя приготовлевия пищи, для 
отопления их квартир и даже для освещевия- Согласно оценкам ФАО в 
1980 году около 1,3 миллиарда людей проживало в районах,где испы
тывается нехватка в древесине.5^' Если под влиянием населения 
чрезмерная рубка лесов будет продолжаться нынешними темпами, 
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к 2000 году около 2,4 миллиарда людей будут, возможно, жить 
в районах, где в древесине "будет испытываться острый недос
таток или ее придется приобретать в других районах". Эти циф
ры свидетельствуют о больших человеческих лишениях. Точные 
данные о поставках не существуют, поскольку значительная часть 
древесины не охвачена торговлей, а собирается пользователями, 
главным образом, женщинами и детьми. Но нет сомнения в том, 
что миллионам людей приходится стралкиваться с большими труд-
ностямив поисках заменителей этого топлива, и их число увеличи
вается. 

66. Кризис с дровами и обезлесение - хотя между ними, и 
существует определенная связь - являются различными пробле
мами. Дрова, предназначенные для городских и промышленных 
потребителей, обычно поступают из лесов. Однако, лишь неболь
шая часть этого топлива, используемого бедными крестьянами, 
поступает из лесов. Кроме того, жители деревень редко рубят 
деревья; большей частью они собирают мертвые ветви или рубят 
их с деревьев.59/ 

67. Когда дров не хватает, люди, обычно, экономят; когда 
дров вообще нет, сельские жители вынуждены сжигать вместо обыч
ного топлива коровий навоз, стебли и шелуху культур и сорную 
траву. Часто это не причиняет вреда, поскольку используются 
такие отходы,как хлопковые стебли . Но сжигание навоза и неко
торых остатков культур может в некоторых случаях лишить почву 
необходимых питательных веществ. Наконец, крайняя нехватка 
топлива может привести к уменьшению числа приготовленных на 
огне блюд и сократить время приготовления пиши, что увеличивает 
недоедание. 

68. Многие городские жители зависят от дров и большая их 
часть закупается. В последнее время в связи с ростом цен на 
дрова бедные семьи оказались вынужденными расходовать все боль
шую долю своих доходов на дрова. В Аддис-Абебе и Мапуто семьи 
иногда расходуют одну треть , до половины своих доходов на 
закупку д р о в . З а последние десять лет многое было сделано 
для разработки печей с эффективным использованием топлива и 
некото(ше из новых моделей расходуют на 30-50% меньше топлива. 
Такие установки, а также алюминиевые кастрюли и кастрюли, работ 
тающие под давлением, которые тоже требуют меньше топлива, 
должны получить более широкое распространение в городских рай-* 
онах. 

69. Древесный уголь более приемлем. Он является более чис
тым топливом, чем дрова, и его дым меньше раздражает глаза и 
вызывает неприятности с дыхательными органами, нежели древес
ный д ы м . Н о при обычных методах его изготовления расходует
ся чрезмерное количество древесины. Темпы обезлесения вокруг 
городов могли бы значительно уменьшиться, если применились бы 
более эффективные технические процессы для изготовления древес
ного угля, как например, кирпичные или металлические обжиго
вые печи. 

70. Торговое лесное хозяйство лишь в редких случаях бывает 
эффективным в отношении поставок дров в сельских местностях, 
но оно способствует удовлетворению городских и промышленных 
потребностей. Торговое лесное хозяйство для ферм или, в более 
крупном масштабе, плантации, расчитанные на производство 
энергетической древесины, могут быть рентабельными предприя-
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ТИЯМИ. Зеленые пояса вокруг крупных городских районов могут 
обеспечивать городских потребителей дровами; такие городские 
зеленые зоны обеспечивают и другие экологические удобства. Не
которые отрасли металлургической промышленности в развиваю
щихся странах опираются в своем производстве на древесный 
уголь, производимый из древесины таких специализированных 
энергетических плантаций. К сожалению, большая часть разви
вающихся стран все еше покрывают свои потребности в дровах 
эа счет местных лесов, без лесовосстановления. Во многих слу
чаях, в особенности на первоначальных этапах, фискальные и на
логовые меры поощрения необходимы для осуществления планов 
насаждений. . впоследствии они могут быть увязаны с темпами роста 
деревьев, а затем темпы развития этих проектов могут быть зна
чительно снижены. В городских районах тоже существуют хорошие 
перспективы увеличения поставок альтернативных видов энергии, 
таких как электроэнергия, жидкий газ пропан, керосин и уголь. 

дрова и древесный уголь являются и будут оставаться 
главными источниками энергии для значительного большинст
ва сельских жителей в развивающихся странах. Рубка деревь
ев на полу-засушливых и сырых территориях в африканских 
странах является в значительвой мере результатом растущих 
потребностей в энергии со стороны растущего населения, 
как в сельской местности, так и в городских районах. Наи
более видимыми результатами является опустынивание, эрозия 
почвы и деградация окружающей среды. 

Причины, скрывающиеся за этими отрицательными явления
ми, многочисленны, но центральной причиной этого положения, 
несомненно, является тот факт, что исключительное ввимание 
уделяется деревьям, а не людям. Лесохозяйство должно рас
ширить свои горизонты: дальше деревьев - в сторону людей 
которые должвы эксплуатировать леса. 

Рутжер Энгельхард 
Центр энергетики и развития 
в Африке,^ 
Институт Вейджер 
МКОСР, Публичное слушание 
Найроби, 23 сентября 1986 года 

71. Одвако, эти мероприятия не могут помочь большей части 
сельского населевия, в частности, что касается бедных людей, 
которые собирают нужные им дрова. Для них дрова являются "да
ровым товаром" до тех пор, пока последнее дерево ве будет 
вырублейо. Для сельских районов требуется совершенно другая 
стратегия. Принимая во внимание основные потребности в быто
вом топливе и незначительное количество имеющихся заменителей, 
повидимому, единственным выходом из этой проблемы в кратко
срочном и среднесрочном плане является подход к топливвой дре
весине как к пище и, следовательво, выращивать ее как куль-
•ГУРУ* необходимую для существования. Это может быть обеспече
но наилучшим образом путем применения различных агро-лесохо-
зяйственных методов, из которых некоторые фактически приме
нялись целыми поколениями, (см. главу 5.) 
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72. Но в большей части сепьских районов простым выращива
нием большего количества деревьев нельзя разрешить проблему. 
В некоторых районах, где существует много деревьев, дрова 
отсутствуют для тех, кто в ьих нуждается. Деревья часто при
надлежат лишь немногим людям. Или же по традиции женщины не 
играют никакой роли в денежном обращении и не могут покупать 
или продавать дрова.62/соответствующие общины должны вырабаты
вать местные решения для таких проблем. Но такие вопросы 
местного характера означают, что правительствам и организа
циям по оказанию помощи и по развитию, которые желают содейст
вовать улучшению положения с топливной древесиной в развиваю
щихся странах, придется работать интенсивнее, чтобы понять роль, 
которую топливная древесина играет в сельс?:их районах, а так
же социальные отношения, определяющие ее производство и исполь
зование. 

У. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ: НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

73. По теории возобновляемые энергетические источники мо
гут ежегодно выдавать 10-13 Твт энергии - что соответствует 
глобальному объему потребления энергии в настоящее время.63/ 
Сегодня они обеспечивают около 2Твт в год, то есть около 21% 
мирового потребления энергии; 15% приходятся на биомассу, 
6% на гидроэнергию. Однако, большая часть биомассы находится 
в виде дров и сельскохозяйственных и животных отходов. Как 
уже говорилось выше, во многих районах нельзя более рассматри
вать дрова, как относящиеся к категории возобновляемых энерге
тических ресурсов, поскольку темпы роста гч потребления пре
высили устойчивые уровни поставок. 

74. Хотя удельный вес всех этих источников энергии в мире 
увеличивается ежегодно с конца семидесятых годов более, чем на 
10%, пройдет некоторое время, прежде чем эти энергетические 
ресурсы станут играть сутестзекно важную роль в мировом энер
гетическом балансе. Возобновляемые энергетические системы 
пока еще находятся в сравнительно примитивной фазе развития. 
Но они открывают перед миром потенциально громадные источники 
первичной энергии, до бесконечности надежные и находящиеся в 
той или иной форме в распоряжении всех народов нашей планеты. 
Однако, для освоения их потенциала потребуются крупные и 
долгосрочные мероприятия в области да.т1ьнейших научно-исследо
вательских работ и разр'Тботок. 

75. Древесина кал возобновляемый источник энергии обычно 
рассматривается как естественным образом встречающиеся деревья 
и кусты, которые рубят для местных бытовых целей. Однако, 
древесина становится важным сырьем, которое специально выращи
вается для передовых процессов преобразования энергии, как в 
развивгиощихся, так и в индустриальных странах - для производст
ва тепла, электроэнергии и потенциально для других топлив, 
как например, горючих газов и жидкостей. 

76. Гидроэнергетика, которая занимает ьторое место после 
древесины среди возобновляемых источников энергии, расширяет
ся ежегодно почти на 4%. Хотя во всем мире уже освоены сотни 
тысяч мегаватт гидроэнергии, остающийся неиспользованный потен
циал громаден.64/ в соседних развиваюшихся странах сотрудни
чество между государствами в деле разви1ия гидроэнергетики 
могло бы революционизировать потенцирл снабжения, в частности, 
в Африке. 
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При выборе ресурсов для использования мы не должны ус
тавляться на возобвовляемые ресурсы энергии, мы не должны 
преувеличивать их значение, мы не должны способствовать 
развитию исключительно в интересах охраны окружающей среды. 
Мы; должны развивать и использовать все имеющиеся ресурсы, 
включая возобновляемые ресурсы энергии, в плане долгосрочных 
мероприятий, требующих постоянных и устойчивых усилий, кото
рые не будут подвержены краткосрочным экономическим коле
баниям, с тем чтобы мы, в Индонезии, могли обеспечить успеш
ный и плавный переход к более разнообразной и сбалансиро
ванной структуре энергоснабжения и в экологическом отноше
нии разумной системе энергоснабжения, которая является ко
нечной целью нашей политики. 

Оратор из зала 
МКОСР, Публичные слушания 
Джакарта, 26 марта 1985 года 

77. Использование солнечной энергии в глобальном плане не
значительно, но оно начинает занимать важное место в потреб-
нии эвергии в некоторых странах. Нах'рев воды и бытовых при
боров солнечной энергией широко распространен во многих частях 
Австралии, Греции и на Среднем Востоке. В ряде восточно европейс
ких и развивающихся стран проводятся активные программы исполь
зования солнечной энергии, а в Соединенных Штатах и Японии 
ежегодно продается солнечной энергии на сумму нескольких со
тен миллионов долларов. По мере неуклонного улучшения терми
ческой и электрической технологии, использующей солнечную 
энергию, можно предположить, что ее удельный вес значитель
но увеличится. Стоимость фотоэлектрического оборудования по
низилась с примерно долларов 500-600 на пиковый ватт до долл.5 и 
приближается к уровню долл. 1 - 2; на этом уровне солнечная 
энергия может конкурировать с обычным производством электро
энергии. ̂ 5/ Но даже на уровне долл. 5 на пиковый ватт, она 
поставляет электроэнергию в отдаленные места по более дешевой 
цене, чем если бы пришлось строить электрические линии. 

78. Ветряная энергия применялась веками - главным образом, 
для накачивания воды. В последнее время ее использование 
быстро увеличивается з таких регионах как Калифорния и Скан
динавия. В этих слу -аях ветряные турбины применяются для выра
ботки электроэнергии для местной электросети. Стоимость электри
чества, вырабатываемого ветряной энергией, в отношении которой 
первоначально предусматривались значительные налоговые поощ
рительные меры, чрезвычайво понизилась в Калифорнии за послед
ние пять лет и, возможно, станет конкурентоспособной по отно
шению к другим видам производства электроэнергии в течение 
одного десятилетия.^^/ Во многих странах вводятся успешные, 
во небольшие программы в области использования ветряной энер
гии; неиспользованный потенциал все еще значителен. 

79. По программе использования спирта в качестве топлива в 
Бразилии было произведено в 1984 году около 10 миллиардов лит
ров этанола из сахарного тростника; это топливо заменило при
мерно 60% соответствующего расхода б е н з и н а . П о оценкам 
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стоимость Одного барреля замененного бензина составила долл. 
50- 60.После прекращения субсидий и при применении реального 
валютного курса это горючее становится конкурентоспособным 
по ценам на нефть за 1981 год. При нынешних низких ценах на 
нефть эта программа стала нерентабельной. Но она дает возмож
ность стране экономить твердите залюту и обеспечивает дополни
тельные выгоды в связи с сельскохозяйственным развитием, созда
нием занятости, ростом экономической автономии и меньшей зави
симостью от кризисов на мировых нефтяных рынках. 

80. Использование геотермической энергии, поступающей из 
природных подземных источников тепла, увеличивалось на более, 
чем 15% в год, как в индустриальных, так и в развивающихся 
странах. Опыт, приобретенный за истекшие десятилетия, позволил 
создать основу для широкого развития геотермических мощностей.68/ 
Напротив, использование неинтенсивного тепла посредством 
тепловых насосов или тепла от солнечных бассейнов и океанских 
температурных градиентов является перспективвлм, но в большинст
ве случаев еще находится в стадии исследований и разработок. 

81. Использование этих энергетических источников небезопас
но для здоровья и окружающей среды, хотя риски колеблются от 
довольно обычных до весьма серьезных проблем; реакции насе
ления не всегда увязываются с размером причиненного ущерба. 
Так например, некоторые из самых обычных трудностей с солнеч
ной энергией являются, несколько удивительным образом, увечья 
от падения крыш во время солнечного теплового процесса и ущерб, 
причиняемый слепящими стекляными поверхностями установок. Совре
менная ветряная турбина может быть значительной помехой в от
ношении шума для людей, нгивущчх поблизости. Эти, видимо, не
большие проблемы часто вызывают сильные реакции со стороны на
селения. 

82. Но эти проблемы незначительны по сравнению с разрушением 
экосистем ва участках строительства гидроэлектростанций или 
с выселением крестьянских дворов в районах, подлежащих затоп
лению, а также по сравнению с рисками для здоровья от тгг.сичес 
ких газов, возникающих в результате гниения затопленной расти
тельности и почв, или от передающихся посредством воды болез
ней, как например, шистосоматоз (гельминтоз). Гидроплотины 
тоже действуют как крупный барьер, мешающий миграции рыб и, 
зачастую, движению наземных животных. Возможно, самой серь
езной проблемой в связи с этими сооружениями является опасность 
катастрофического rajpoiBa стен плотин и сметания или затопле
ния поселений людей вниз по течению, что происходит где-ни
будь на свете раз в год. Этот риск невелик, но им нельзя прене
брегать . 

83. Одной из наиболее распространенных хронических проблем 
является раздражение глаз и легких, вызываемое древесным ды
мом в развивающихся странах. Когда сжиггиотся сельскохозяйст
венные отходы, остатки пестицидов, вдыхаемые вместе с пылью 
или дымом от остатков культур, могут причинить ущерб здоровью 
людей. Современные жидкие биотоплива связаны со своими специ
фическими рисками. Не считая того факта, что они конкурируют 
с пищевыми культурами в отношении хорошей сельскохозяйственной 
земли, их производство создает большое количество органических 
отходов, которые, если они не используются в качестве удобре
ний, могут вызвать серьезное загрязнение воды. Такие топлива, в 
частности метанол, производят раздражающие или токсические 
продукты сгорания. Эти и многие другие проблемы, крупные и 
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незначительные, будут обостряться ао мере развития систем с 
использованием возобновляемых видов энергии. 

84. Большая часть систем яа базе возобновляемых видов энер
гии работают наиболее эффективно на небольших или средних 
установках; они весьма пригодны для использования в сельской 
местности или в пригородах. Они обычно трудоемкие, что следует 
добавить как дополнительное преимущество в тех случаях, когда 
существует избыток рабочей силы. Они менее подвержены, чем иско
паемые топлива, бесконтрольным колебаниям цен и курсов иност
ранной валюты. Большинство стран располагают некоторыми обнов
ляемыми энергетическими ресурсами,и их использование может помочь 
странам развивать свою экономику в направлении энергетической 
автономии. 

85. Необходимость в постепенном переходе к использованию 
более широкой и более устойчивой смеси энергетических ресур
сов вачивает становиться общепринятым понятием. Источники возоб
новляемой эвергии могут способствовать в значительвой мере 
этому процессу, в частности, путем использовавия новых и более 
совершенных технологий, но их развитие будет зависеть в крат
косрочном плане от уменьшения или полной ликвидации некоторых 
экономических и *организационных ограничений, касающихся их 
использования. Во многих странах эти ограничения оказывают 
громадное влияние. Высокий уровень скрытых субсидий в отвоше
вии обычных топлив, включенных в законодательные и энергетичес
кие программы большинства стран, искажает выбор против возоб
новляемых видов энергии в научно-исследовательской работе и 
разработках, в отношении пособий на истощение ресурсов, спи
сывания налогов и прямой поддержки потребительских цен. Стра
ны должны провести комплексное изучение всех субсидий и дру
гих видов поддержки различным источникам энергии и упразднить 
те, которые четко не оправдываются. 

86. Хотя система юрисдикции меняется быстро в некоторых 
странах, в большинстве стран производство электроэнергии мо
нополизировано, что позволяет электроэнергетическим предприя
тиям осуществлять политику в области цен, которая проводит 
дискриминацию по отношению к другим, обычно мелким поставщи
кам э н е р г и и . в некоторых странах ослабление контроля, в силу 
которого бытовым потребителям эвергии предлагается пользоваться 
также и электроэнергией, вырабатываемой промышленными предприя
тиями, небольшими системами и отдельными лицами, создало но
вые возможности для развития использовавия возобновляемых 
энергоресурсов. Кр:>ме того, предложение потребителям при
держиваться принципа конечного использования в планировании, 
финансировании, развитии и сбыте энергии может открыть воз
можности для целого ряда мер, направленных на экономию энергии, 
а также возобновляемых энергоресурсов. 

87. Возобновляемые энергоисточники требуют гораздо более высо
кой степени приоритета в национальных энергетических программах. 
Проекты научно-исследовательских работ, разработок и нагляд
ных мероприятий должны определять финансирование, необходимое 
для обеспечения их быстрого продвижения и практического осу
ществления. При наличии потенциала примерно 10Твт,даже если 
можно было бы обеспечить 3-4ТВт, это уже было бы решающим делом 
для будущего снабжения первичной энергией, в частности, в 
развивающихся странах, где существуют основные условия для 
успеха внедрения обновляемых энергоресурсов. Технологические 
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проблемы, связанные с использованием возобновляемых энерго
ресурсов, незначительны> по сравнению с положительными 
аспектами создания социальных и организационных структур, 
которые будут способствовать внедрению этих энергоресур
сов в системы энергоснабжения. 

88. Комиссия считает, что следует приложить максимальные 
усилия к тому, чтобы обеспечить развитие потенциала для исполь
зования возобновляемых эвергоресурсов, которые должны стать 
фундаментом глобальной энергоструктуры в двадцать первом веке. 
Для использования этого потенциала необходимо обеспечить зна
чительно более интенсивную координацию усилий. Но крупная 
программа по развитию использования возобновляемых энергоресур
сов потребует больших затрат и будет связана со значительными 
рисками, в особенности, что касается крупных предприятий, испояь-
зуюцих солнечную энергию и энергию биомассы. Развивающимся стра
нам ве хватает ресурсов для финансирования всех этих мероприя
тий; они в состоянии обеспечить лишь небольшую долю необходи
мых затрат, хотя они будут крупными потребителями вырабатывае
мой энергии и, возможно даже, ее экспортерами. Поэтому по
требуется крупномасштабная финансовая и техническая помощь. 

У1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ; СОХРАНИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ 
ПРОГРЕССА 

89. Учитывая изложенный выше анализ. Комиссия считает, что 
эффективность использования энергии должна быть решающим 
элементом национальной энергетической политики в отношении 
устойчивого развития. Со времени первого кризиса в области 
цен на нефть в семидесятые годы наблюдались внушительные ус
пехи в деле эффективного использования энергии. За истекшие 
тринадцать лет во многих индустриальных странах удельный вес 
энергии в экономическом росте значительно сократился в ре
зультате роста эффективности использования энергии в среднем 
на 1,7% в год между 1973 и 1983 г.гТ^'Это решение вопроса 
эффективного использования энергии обходится дешевле благо
даря экономии на дополнительных поставках первичной энергии, 
необходимых при эксплуатации традиционного оборудования. 

90. Обшепризвано, что эффективность использования затрат 
как компонент эффективности является экологически наиболее 
благоприятным "источником" энергии. Потребление энергии на 
единицу продукции, получаемую при использовании наиболее 
эффективных процессе^ технологии, составляет от одной трети 
до менее половины потребления обычного типового об ^рудова-
ния,71/ 

91. Это относится к приборам для приготовления пищи, осве
щению и холодильникам ,а также для охлаждения и отопления 
помещений; эти потребности увеличиваются быстро в большинстве 
стран и оказывают большое давление на существующие системы 
энергоснабжения. Это относится также к сельскому хозяйству 
и ирригационным системам, а также к автомобильному транспорту 
и многим промышленным процессам н оборудованию. 

92. Ввиду больших расхождений в потреблении энергии на 
душу населения между экономически развитыми и развиваю
щимися странами вообще, ясно, что масштабы и потребности в 
экономии энергии потенциально значительно выше в индустриаль
ных странах, чем в развивающихся странах. Тем не менее эффек-
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тивность использования энергии имеет важное значение всюду. 
Цементный завод, автомобиль или ирригационный насос в бедной 
стране фундаментально не отличается от соответствующего экви
валента в богатых странах. В обоих случаях, грубо выражаясь, 
существуют одинаковые возможности для сокращения потребления 
энергии или пикового спроса на энергию без потери продукции или 

уненьшевия благосостояния. Но бедные страны выиграют гораз
до больше от таких сокращений. 

93. Женщина, которая варит пищу в глиняном горшке над от
крытым огнем, расходует, возможно, в восемь раз больше энергии, 
чем богатый сосед, который применяет газовую плиту и алюми
ниевые кастрюли. Бедные люди, которые освешают свою кварти
ру фитилем, погруженным в кувшин с керосином, получают одну 
пятидесятую часть освещения электрической лампочки в 100 ватт, 
но расходуют одинаковое количество энергии. Эти примеры иллюстри
руют трагический парадокс бедности. Для бедных людей нехватка 
денег является большим лишением, чем нехватка энергии. Они 
вынуждены использовать "свободное" топливо и неэффективвое 
оборудовавие,потому что у них нет наличных денег или сбере
жений для покупки энергоемкого топлива и приборов конечного 
использования. Поэтому, в коллективном плане они платят гораз
до больше эа единицу энергообслуживания. 

94. В большинстве случаев инвестиции в более усовершенство
ванную технологию конечного использования обеспечивают со време
нем экономию денег благодаря снижению потребностей в энерго
снабжении. Часто стоимость улучшения оборудования конечного 
использования значительно меньше стоимости дополнительных мощ
ностей для снабжения первичной энергией. Так например,в Брази
лии было подсчитано, что при дисконтированных инвестициях в 
размере 4 миллиардов долларов в более эффективную технику ко
нечного использования ( например, более эффективные холодиль
ники, уличное освещение или моторы ) можно было бы отложить 
строительство новых электрогенераторных мощностей в разме
ре двадцать один гигаватт, что соответствует дисконтированной 
экономии капиталов на новые электроэнергетические мощности 
в размере 19 миллиардов долларов, в период 1986-2000 г.г.^2/ 
95. В промышленных странах имеется много примеров успеш
ных программ эффективного использования энергии. Многочислен
ные методы, применяемые успешно для лучшего понимания пробле
мы, включают информационные кампании в средствах массовой 
информации, техничегх^>э прессу и школы; демонстрирование успеш
ных практических методов и технологий ; бесплатные ревизии 
энергетических установок; эвергетическую "маркировку" прибо
ров и подготовку к применению различных способов экономии энергии. 
Упомянутые выше методы должны получить быстрое и широкое 
распространение. На индустриализованные страны приходится 
столь большая доля глобального потребления энергии, что даже 
небольшое улучшение эффективности использования энергии может 
оказать существенное влияние на сохранение запасов и уменьше
ние загрязнения биосферы. Особенно важно принять меры к тому, 
чтобы потребители, в частности, крупные торговые и промышлен
ные предприятия обеспечивались профессиональными ревизиями 
энергетического потребления. Такого рода энергетическая 
"бухгалтерия" будет быстро идентифицировать те участки в их 
структуре потребления, где может быть достигнута значительная 
экономия. 
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Мы должны изменить наше отношение к потреблению товаров 
в развивающихся странах и должны создать передовую техноло
гию, которая позволит нам осуществлять этсономическое раз
витие при использовании меньшего количества энергии. Мы дол
жны спросить себя, можем пи мы решить проблемы слабого 
экономического развития без использования или путем уве
личения громадного количества энергии, расходуемой этими 
странами. 

Предположение, что развивающиеся страны используют 
весьма мало энергии, не соответствует действительности. 
Мы находим, что перед самыми бедными странами стоит 
другая проблема; их проблема - неэффективное использование 
энергии. Средние страны, как Бразилия, используют более 
эффективные и современные источники топлива. Эти страны 
надеются, что будущее будет строится не на базе технологий 
прошлого, а на применении передовой технологии. Это поз
волит им сделать прыжок вперед по отношению к странам, 
которые уже экономически развитые. 

Жозе Гольдемберг 
Президент,Электроэнергетичесхгш 
компания 
Сан-Паулу 
МКОСР, Публичное слзпяание 
Бразилия, 30 октября 1985г. 

96. Политика в области цен на энергию играет решающую роль 
в плане стимулирования эффективности использования энергии. В 
настоящее время она иногда включает субсидии и в редких слу
чаях отражает реальную стоимость производства или импорта 
энергии, в частности, когда валютные курсы оцениваются ниже 
действительной стоимости. Политика в области цен на энергию 
редко отражает стоимость ущерба, причиняемого здоровью, 
собственности и окружающей среде. Страны должны оценить все 
скрытые и публичные субсидии, чтобы выяснить в какой мере 
реальная стоимость энергии может быть оплачена потребителем. 
Установление реальных экономических цен на энергию - с гаран
тиями в отношении более бедных слоев населения,должно войти 
в практику во всех странах. Большое число как индустриальных, 
так и развивающихся стран уже внедряют такую политику. 

97. Развивающиеся страны сталкивгиотся с особыми трудностя
ми в области экономии энергии. Ограничения, связанные с иност
ранной валютой, затрудняют закупку эффективных, но дорого
стоящих установок для преобразования и конечного использования 
энергии. Во многих случаях энергию можно экономить без особых 
затрат путем точного регулирования уже работающих систем.'3/ 
Но правительства и организации по оказанию помощи часто счи
тают менее привлекательным финансировать такие мероприятия, 
нежели производить капитальные затраты в новые крупные электро
энергетические установки, которые рассматриваются как более 
убедительный символ прогресса. 

98. Изготовление, импорт или продажа оборудования в соот
ветствии с предписанными минимальными.нормами потребления энергии 
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или эффективности использования энергии являются одним из наи
более мощных и эффективных средств развития эффективности 
использования энергии и обеспечения предусмотренной экономии. 
Международное сотрудничество может быть необходимым, когда 
такое оборудование является предметом торговли между страна
ми. Страны и соответветствующие региональные организации дол
жны ввести и расширить применение все более строгих щорн эффек
тивности в отвошевии оборудования и обязательной маркировки 
приборов. 

99. Фактическое осуществление многих мер по обеспечению 
эффективности использования энергии не связано с расходами. 
Но в тех случаях, когда требуются капиталовложения, они часто 
являются препятствием для бедвых домашних хозяйств и мелких 
потребителей, даже когда сроки оплаты короткие. В этих послед
них случг1ях целесообразно предусматривать специальные веболь-
шие ссуды или условия ва базе найма - закупки. В тех случаях, 
когда за.траты на капиталовложения не связаны с непреодолимыми 
трудностями, имеется мвого возможных способов для сокргицевия 
или увеличения периода первоначальных инвестиций, как напри
мер, ссуды с благоприятными сроками погашения и "невидимые" 
меры, например, ссуды, погашаемые путем повышения суммы в но
вых пониженных счетах на энергию до предшдуших уровней. 

100. Транспорт занимает весьма важное место в планировании 
национального энергетического хозяйства и развития. Он явяяет-
крупиым потребителем нефти: в большинстве развивающихся стран 
на его долю приходится 50-60% общего расхода н е ф т и . В о мно
гих случаях он является одним из главных источников местного 
загрязнения воздуха и регионального подкисления окружгиощей сре
ды в индустриальных и развивающихся странах. Рынки перевозоч
ных средств будут увеличиваться гораздо более быстрыми темпа
ми в развивающихся странах, в значительной мере усугубляя 
положение с загрязнением воздуха в городских районах, которое 
во многих городах уже превышает международные нормы. Если не 
будут приняты энергичные меры, загрязнение воздуха может стать 
серьезным фактором, лимитирующим развитие промышленности во 
многих городах Третьего мира. 

101. ,В условиях невысоких цен на топливо, возможно, потре
буется Ввести обязательные нормы, направленные ва неуклонный 
рост экономии топлива. При любых обстоятельствах потеацнал 
значительного прогресса в области экономии топлива громаден. 
Бели развивающаяся тевдевция сохранится, нынешнее среднее 
потребление горючего в размере примерно десяти литров ва сто 
километров для автомобилей, применяемых в индустрнальных стра
нах, может быть сокращено ва 50% к концу текущего столетия.'5/ 

102. Исключительно важно установить, каким образом раз
вивающиеся, страны могут улучшить топливное хозяйство их пере
возочных средств, имея при этом ввиду тот факт, что эти 
средства в среднем используются в этих странах в два раза 
дольше, чем в индустриальных странах; при этом необходимо 
учитывать необходимость снижения коэффициентов обновления 
и улучшения ва 50%. Порядок выда^^и разрешений и импортные 
соглашевия должны быть пересмотрены с тем, чтобы обеспечить 
доступ к наилучшим вариантам эффективного использования 
топлива и производственных процессов. Другим важным мероприя
тием по экономии топлива, в частности, в растущих городах 
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развивающихся стран, является организация тщательно запланиро
ванных систем общественного транспорта. 

103. На промышленность приходится 40-60% всей энергии, пот
ребляемой в индустриальных странах и 10-40% в развивающихся 
странах (см. главу 8). Произошли значительные улучшения в 
области эффективности использования энергии производственным 
оборудовавием, производственными процессами и продуктами. В 
развивающихся странах была достигнута экономия энергии в раз
мере 20-30% благодаря умелому руководству развитием промыш
ленности. 

104. В мировом плане сельское хозяйство является лишь скром
ным потребителем энергии; на него приходятся примерно 3,5% 
потребления торговой энергии в промышленных странах и 4,5% 
в развиваюшихся странах в целом.'6/ Если будут осуществлены 
мероприятия, направленные на увеличение производства пищевых 
продуктов в 2 раза в странах Третьего мира путем расширенного 
использования удобрений, ирригации и механизации, потребление 
звергии в сельском хозяйстве увеличится на 140 миллионов тонг 
в эквиваленте нефти. Это составляет всего около 5% нынешнего 
мирового потребления энергии и, по-видимому, лишь небольшую 
долю энергии, которую можно будет сэкономить в других секторах 
развивающихся ст^ан путем надлежащих мер по повышению эффек* 
тиввости использования энергии."^7' 

105. В зданиях имеются громадные возможности для экономии 
энергии; возможног что в жилых домах и на рабочих местах 
особенно хорошо понимают методы повышения эффективности исполь
зования энергии. Здания в тропиках теперь обычно проэктируют-
ся с таким расчетом, чтобы избежать прямого нагрева солнцем; 
это достигается благодаря строительству узких восточных и 
западных стен зданий, в то время как длинные стороны, выходя
щие ва север и ва юг, защищаются от высокостоящего солнца 
окнами, находящимися в амбразурах,иль широкими наружными 
подоковникгиш. 

106. Важным метолом отопления зданий является использование 
горячей воды, производимой в процессе выработки электроэнергии 
и подаваемой по территории целых районов; этим методом обес
печивается тепло и горячая вода. При этом исключительно эффек
тивном способе использования ископаемых топлив требуется коор
динация энергоснабжения с местным планированием различных 
сооружений, что в организациокном отношении под силу лишь 
немногим с т р а н а м . Т а м , где координация была осуществлена 
успешно, местные органы власти обычно участвовали или контро
лировали районные энергетические управления, как это имеет мес
то в Скандинавии и в СССР. Учитывая степень развития этих и 
аналогичных организационных мероприятий, можно предположить, 
что совместная выработка тепла и электроэнергии способна рево
люционизировать эффективность использования энергии в зданиях 
во всем мире. 

У11. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ЭНЕРГИИ 

107. По общему мнению успехом в области эффективного исполь
зования энергии, достигнутым некоторыми индустриальными стра
нами за истекшие тринадцать лет, в значительной степени спо-
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собствовал рост цен на энергию, который был вызван повышением 
цен ва нефть. До недавнего сокращения цен ва вефть эффективность 
использовавия эвергии увеличивалась в некоторых странах 
ва два процента в год, причем увеличение это происходило пос
тепенно из года в год. 

108. Врядли устойчивый процесс повышения эффективности 
может быть сохранен и расширен, если цены ва эвергии будут 
ниже уровня, необходимого для стимулирования выработки 
проектов и внедрения более энергоэффективных квартир, ин
дустриальных процессов и*транспортных средств. Требуемый уро
вень будет значительно колебаться , как ввутри стран, так и 
между странами, поскольку он зависит от целого ряда факторов. 
При любых обстоятельствах этот уровевь должен быть сохранен. 
В условиях неустойчивых эвергетических рывков вопрос заклю
чается в том, каким образом этого можво достигнуть. 

109. Страны принимают самые различные меры в отношении 
"рыночных цен" ва энергию. Наиболее обычными нерами являются 
внутренние налоги (или субсидии) на тарифы электроэнергии, 
нефть, газ и другие виды топлива. Они значительно колеблются 
по странам и даже в пределах стран, где отдельные штаты, про
винции, а иногда даже муниципалитеты имеют право взимать свои 
собственные налоги. Хотя налоги на энергию редко взимаются 
для поощрения проектирования и внедрения мер эффективного 
использования энергии, они, тем не менее,могут привести к 
этому результату в тех случаях, когда они вызывают рост цен на 
энергию выше опредепенвого уровня, причем этот уровень эвачи-
тельво колеблется по странам. 

110. В некоторых странах поддерживаются цены на энергию бо
лее высокие,чем на рынке, посредством пошлин ва ввозимую 
электроэнергию, топливо и топливные продукты. Другие страны 
согласовали двусторонние соглашения по установлению цен с 
производителями нефти и газа, в которых предусматривается 
стабилизация цен на определенный период времеви. 

111. В большинстве отрав цена ва нефть в ковечном итоге 
определяет цену ва альтернативные топлива. Крайние колебания 
цен на нефть, чего мир 1был ведавно свидетелем, ставят под 
угрозу программы стимулирования сохранения энергии. Многие 
принятые в мировом масштабе позитивные меры по сохранению 
энергии, которые имели практический смысл при ценах на нефть 
свыше 25 долларов США за баррель, менее оправдывгиотся при 
более низких ценах. Капиталовложевия в возобновляемые виды 
энергии, в эвергоэффективвые индустриальные процессы, в 
транспортные средства и в энергоснабжение могут быть умень
шены. Большая часть капиталовложений необходима для облегчения 
перехода к более .безопасной и более устойчивой энергетической 
структуре будущего, за пределами этого столетия. Для дости
жения этой цели необходимы продолжительные бесперебойные уси
лия. 
112. Ввиду большого значения цен на нефть для международ
ной энергетической политики, Комиссия рекомендует изучение но
вых механизмов развития диалога между потребителями и 
производителями. 

113. Для сохранения и расширения существующей тенденции 
ежегодного повышения эффективности использования энергии, 
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чеа-KOflí задачей правительств должно быть ценообразование для 
потребителей. Цены, которые должны способствовать принятию 
мер по экономии энергии, могут быть обеспечены с помощью лю-
бового из упомянутых выше методов или с помощью других мето
дов. Хотя Комиссия не выражает какого-либо предпочтения, "це
нообразование с учетом сохранения энергии" требует того, чтобы 
правительства руководствовались долгосрочными соображениями 
при взвешивании затрат и выгод в связи с различными мерами. 
Они должны действовать с охватом продолжительных периодов, 
ослабляя резкие колебания цен на первичную энергию, которые 
могут мешать прогрессу в направлении сохранения энергии. 

У111. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

114. Ясно, что вариант низкого потребления энергии яв
ляется наилучшим путем в направлении устойчивого будущего. 
Но поскольку существуют эффективные и продуктивные виды исполь
зования первичной энергии, это не означает нехватку основных 
видов энергоснабжения. В течение ближайших пятидесяти лет 
страны будут иметь возможность обеспечивать те же уровни 
энергообслуживания, расходуя лишь пятьдесят процентов энергии, 
потребляемой в настоящее время. Это требует глубоких структур
ных изменений в социально-экономических и организационных 
условиях, что является важным вызовом к мировому сообществу. 

115. Еще более важное значение имеет тот факт, что борьба 
за более эффективное использование энергии даст необходимое 
время для подготовки крупных программ по устойчивым видам 
возобновляемых источников энергии. В течение этого периода 
начнется процесс перехода к более безопасной, более устойчи
вой энергетической эре. Развитие возобновляемых энергетических 
источников будет частично зависеть от рационального подхода к 
образованию цен на энергию, что должно обеспечить стабильную 
базу для такого прогресса. Обычные практические меры по 
эффективному использованию энергии и развитие возобновляе
мых энергетических ресурсов помогут уменьшить давление ва тра
диционные топлива, которые крайне необходимы для того, что
бы позволить развивающимся странам реализовать их потенциал 
экономического роста в мировом плане. 

116. Энергия является в меньшей мере отдельным продуктом, 
нежели смесью продуктов и услуг, смесью от которой зависят 
благосостояние людей, устойчивое развитие стран и способность 
глобальной экосистемы способствовать жизни на земле. В прош
лом допускалось беспорядочное движение этой смеси, причем 
пропорции определялись краткосрочными требованиями и кратко
срочными задачами правительств, учреждений и компаний. Энер
гия слишком важный фактор и поэтому нельзя допустить продол
жения ее развития столь беспорядочным образом. Безопасное , 
экологически здоровое и экономически жизнеспособное раз
витие энергетики, обеспечивающее прогресс человечества в направ
лении далекого будущего, представляется обязательным. И оно 
возможно. Но для того, чтобы его обеспечить, необходимы но
вые масштабы политической воли и организационного сотрудничест
ва. 
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ПРОМБШШБЫИОСТЬ: ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЬШЕ 
ПРИ КПЕНЬШИХ ЗАТРАТАХ 

1. Промышленность играет центральную роль в экономике современ
ного общества и является необходимым движителем роста. Для раз
вивгиощихся стран существенно важно расширять свою базу развития и 
удовлетворять растущие потребности. И хотя промышленно развитые 
страны, как утверждается, переходят в постиндустриальную, основан
ную на информации эру, этот переход, тем не менее, должен происхо
дить в условиях непрерывного потока материальных благ, производи
мых промыошенностью 1/. 

2. многие основные потребности человека могут быть удовлетворе
ны только через посредство товаров и услуг, предоставляемых промыо:-
ленностью. Для производства продовольствия требуется все больше 
и больше агрохимических веществ и оборудования. Помимо этого,про
мышленная продукция закладывает материгшьную основу современного 
уровня жизни. Таким образом, все страны нуждаются в эффективной 
промышленной базе для удовлетворения изменяющихся потребностей и 
правомерно стремятся к ее созданию. 

3. Промышленность извлекает необходимые материалы иэ природных 
ресурсе» и дает как продукцию, так и загрязнители попадающие в 
окружающую человека среду. Она может улучшить или ухудшить каче
ство окружающей среды; в любом случае она делает и то и другое. 
(См. главу 2, в которой рассматривается концепция устойчивого раз
вития в условиях промышленного производства и использования ресур
сов) . 

I. РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ 

4. В 1950 году объем мирового промышленного производства состав
лял лишь 1/7 от нынешнего объ&ла производства, а объем добычи мине-
рёшьных ресурсов - всего лишь 1/3. Промышленное производство рос
ло наиболее быстрыми темпами в период с 1950 по 1973 год, причем в 
обрабатывающей промьшленности годовые темпы роста составляли 7%, а 
в добывгиощей промышленности - 5%. Затем тAvmы роста змедлились 
примерно до 3% ежегодно в период с 1973 по x^jS год в обраватывгда-
щей промышленности и фактически до нуля в добывающей промышленно
сти 2/. 

5. Этот предыдущий быстрый рост производства отражался в повы
шении значения обрабатывающей промышленности в экономике почти всех 
стран. К 1982 году относительная доля условно чистой продукции 
обрабатывающей промышленности в валовом внутреннем продукте ("услов
но чистая продукция обрабатывгдащей промышленности", или МВА) состав
ляла от 19% в развивающихся странах в целом до 27% в промышленно 
развитых странах с рыночной экономикой и до 51% чистого продукта 
материального производства в странах с централизованно планируемой 
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1 
' Таблица 8-1 

Доля условно чистой продукции обрабатывгиощей промышленности 
в ВВП по экономическим группировкам и группам доходов 

Группы стран I960 1970 1980 1982 

(в % ) 

Развивающиеся страны 14,2 16,6 19,0 19,0 

с низким доходом 11,2 13,8 15,0 15,0 
с нижним средним доходом 11,0 13,5 16,4 16,6 
с цромежуточным доходом 10,6 14,4 17,1 17,6 
с верхним средним доходом 19,4 21,6 24,1 23,3 
с высоким доходом 17,2 16,2 17,2 17,9 

Развитые страны с рыночной 
• экономикой 25,6 28,3 27,9 27,1 

' Страны с централизованно 
; планируемой экономикой* 32,0 42,4 50,5 50,8 

* Данные касаются доли условно чистой продукции обрабатывающей 
промышленности (по оценке) в чистом продукте материального 
производства. 

Источник: UNIDO, World Industrji : А S t a t i s t i c a l Review 1985 
(Vienna: 1986). 

экономикой (см. таблицу 8-1). Если учитывать и продукцию добы-
вгиощих отраслей промышленности, то эта доля будет еще больше. 

1. Изменяющаяся структура мировой промышленности 

6. В последние годы тенденция, которая наблюдалась в 50-е и 60-е 
годы, стала обратной: значение обрабатывающей промышленности сни
зилось по отношению к другим секторам экономики, причем во многих 
странах это значение снижается с 1973 года. Это явление наиболее 
заметно в случае промышленно развитых стран с рыночной экономикой, 
тем не менее доля МВА и ВВП также снизилась примерно в' половине из 
95 развивающихся стран, обследованных ЮНИДО 3/. Это, возможно, от
ражает растущее взаимодействие между промышленностью и всеми обла
стями науки и техники и все большую интегрч: > « промышленности и сфе-
ïaa обслуживания, а также способность промышленности производить 
больше при меньших затратах. 

7. В развитызс странах относительное значение промышленности как 
работодателя стало с некоторых пор снижаться. Вместе с тем переме
щение рабочих мест в сферу обслуживания в течение последних 15 лет 
резко усиливалось по мере все более широкого применения новых 
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процессов и технологий. Экономисты продолжают спорить о том,ока
жет ли появление о с н о в а н н о й на информации экономики дальнейшее де
прессивное воздействие на занятость в промышленности или же расши
рит возможности создания рабочих мест в целом 4/. 

8. Большинство развивающихся стран получили свою независимость, 
фактически не располагая современной промышленностью. Затем в те
чение бО-х и 70-х годов их проладоленное производство, занятость и 
торговля неизменно росли более быстрыми темпами, чем в развитых 
странах с рыночной экономикой. К 1984 году на развивающиеся стра
ны приходилось 11,6% мирового МВА (показатель, который все еще весь
ма далек от "Лимского целевого задания", установленного ЮНИДО в раз
мере 25% в 1975 году). Страны Восточной Европы с централизованно 
планируемой экономикой увеличили свою долю мирового МВА с 15,2% в 
1963 году до 24,9% в 1984 году 5/. 

9. Международная торговля готовыми изделиями, которая постоянно 
росла более быстрыми темпами, чем объем мирового промышленного про
изводства, представляет собой один из факторов, лежащи?с в основе 
изменения географии индустриализации. Многие развивающиеся стра
ны, в частности ледавно ставшие индустриальнь»1и (НИС), способство
вали этому росту и добились эе1метных успехов в области индустриа
лизации. Если взять страны третьего мира в целом, то экспорт го
товых изделий постоянно расширялся по отнсхиению к экспорту основ
ных видов сырья и составил в 1982 году 54,7% от объема всего экс
порта, за исключением нефти, против 13,3% в 1960 году. (См. таб
лицу 8-2) . 

10. В целом промышленное производство развивающихся стран дивер
сифицируется и концентрируется в таких более, капиталоемких обла
стях, как производство металлических изделий, химических веществ, 
М£1шин и оборудовагия. Причем отрасли тяжелой промышленности, тра
диционно являющиеся наиболее крупным источником загрязнения, раз
вивались сильнее, чем отрасли легкой промышленности. В то же вре
мя доля отраслей промышленности, участвующих в производстве продо
вольствия и - в меньшей степени - текстильных изделий и одежды, 
значительно снизилась. 

2. Ухудшение окружающей среды и ответные меры 

11. Промышленность и производимая ею продукция оказывают опреде
ленное воздействие на базу природных ресурсов, которыми располага
ет человечество; это воздействие проявляется в полном цикле, кото-
1%1й включает разведочные работы и добычу сЕарьевых материалов, их 
переработку в готовые изделия, потребление энергии, образование от
ходов и, наконец, использование этих изделий потребителем и их уда
ление. Это воздействие может быть положиаегьным и, следовательно, 
может повышать качество того или иного вида ресурсов или делать его 
использование более разнообразным. Или оно может быть отрицатель
ным в результате происходящих процессов загрязнения или выделяемых 
загрязняющих веществ либо в результате истощения, или деградации 
ресурсов. 



A/42/427 
Russian 
Page 234 

¡ Таблица 8-2 

I Товарная структура торговли развивающихся стран 
Экспорт Импорт 

' Вид продукции I960 1970 1980 1982 1960 1970 1980 1982 

(в млрд. долл.) 
' Основные виды 
сырья 25 45 453 369 11 17 166 166 

кроме нефти 
нефть 

17 
8 

27 
18 

107 
345 

93 
277 

8 
3 

12 
5 

79 
87 

73 
92 

Продукция обра-
батывгшоаей 
прсяшышленности 3 9 101 112 17 39 288 296 
Всего 27 55 553 481 28 56 454 462 
Всего, кроме нефТи 20 36 208 204 25 51 367 370 

Основные виды 
сырья, включая 
нефть 90,4 82,6 81,8 

(в 

76,8 

%) 

38,8 30,1 36,6 35, 
кроме нефти 
нефть 

62,3 
28,1 

49,2 
33,4 

19,4 
62,4 

19,2 
57,5 

28,4 
10,4 

21,7 
8,4 

17,5 
19,1 

15, 
20, 

Продукция обра
батывающей 
промышленности 9,6 17,4 18,1 23,2 61,2 69,9 63,4 64, 

Доля в экспорте 
кроме нефти 

Доля в импорте 
кроме нефти 

Основные виды 
сырья 
(кроме нефти) 86,7 73,9 51,6 45,3 32,7 23,7 21,6 19, 
Продукция 
обрабатывающей 
промышленности 13,3 26,1 48,4 54,7 68,3 76,3 78,4 80, 

Источник; UNIDO, Industry i n а Changing World (New YorJcs 1983); 
оценки МКОСР эа 1982 год основываются на UN, 1̂ 983 International 
Trade S t a t i s t i c s Yearbook, Vol. 1 (New York: 1985). 



A/42/427 
Russian 
Page 235 

12. Отрицательное воздействие промышленного производства на охру-
жапцую среду воспринималось вначале в качестве локальных проблем, 
связанных с загрязнением воздуха, воды и почвы. Промншленное раз
витие, последовавшее после второй мировой войны, производилось без 
особого учета окружающей среды и привело к быстрому росту загрязне
ния, отождествляемого со смогом в Лос-Анджелесе, прогнозируемой ги
белью озера Эри, постеленньм загрязнением таких крупнейших рек, как 
Маас, Эльба и Рейн, а также химическим отравлением ртутью вод Ми-
нш<ата. Эти проблемы встречаются во многих частях третьего мира 
по мере развития промышленности, строительства городов и более ши
рокого использования автомобилей б/. 

13. Тревога общественности быстро росла и привела к широкому об
суждению вопросов, касающихся защиты окружающей среды и экожжиче-
схого развития. Важной темой этого обсуждения явилась возможность 
того, что процесс промышленного развития приведет к нехватке мате
риальных средств. Хотя невозобновляемые ресурсы являются по свое
му определению истощаемыми, недавние оценки показывают, что в бли
жайшем будущем лишь небольшое число видов минерального сырья может 
быть исчерпано. 

14. к концу бО-х годов все более широкое осознание стоящих про
блем и тревога со стороны общественности привели к тому, что пра
вительства и промышленность как в промышленно развитых, так и в 
развивакяцихся странах вынуждены были принять некоторые меры. В этой 
связи были разработаны политика и программы в области охраны окру
жающей среды и рационального использования ресурсов и созданы со
ответствующие органы по их осуществлению. Вначале такая политика 
ограничивалась главным образом мерами регулирования, направленными 
на снижение выбросов загрязняющих веществ. Затем был рассмотрен 
вопрос об использовании целого ряда экономических рычагов, напри
мер налогообложение, взимание платы за загрязнение и предоставле
ние субсидий на приобретение оборудования для борьбы с загрязнени
ем, однако эти рычаги использовало лишь небольшое число стран. Рас
ходы росли, сначала постепенно, достигнув в некоторых промышленно 
развитых странах 1% от ВВП, а к концу 70-х годов - уже 2%. 

3 5. Промышленность также откликнулась на эти проблемы, разработав 
новые технологии и промышленные процессы, имеющие целью снизить уро
вень загрязнения и другие виды негативного воздействия на окружаю
щую среду. В некоторых отраслях промышленности, являющихся источ
никами значительного загрязнения, расходы на осуществление мер по 
борьбе с загрязнением стали быстро расти; корпорации начали разра
батывать свою собственную экологическую политику и создавать под
разделения по борьбе с загрязнением. Были опубликованы основопо
лагающие принципы и кодексы поведения, охватывающие безопасность 
продукции и производственных операций, торговую практику, передачу 
технологии и международное сотрудничество 7/. Национальные и меж
дународные промышленные ассоциации также разработали основополагаю
щие принципы и добровольные кодексы поведения 8/. 

16. Результаты осуществления этих мер были самыми разнообразными, 
однако в течение этого десятилетия в ряде промышленно развитых стран 
качество окружающей среды заметно улучшилось. Значительно 
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Я - один из тех, кто страдает от загрязнения воздуха. Моя 
астма становилась все более сильной по мере быстрого развития 
японской экономики. Мне сейчас 39 лет. Из-за сильных при
ступов астмы я пролежал в больнице с 18 до 23 лет. В течение 
этих пяти лет у меня не было ни радости в жизни, ни желания 
жить. Затем я нашел место и стал ходить на работу, однако ра
ботать столько же, сколько и обычные люди, я не могу. На про
тяжении последних 10 лет я делал свею работу с бохпьшим трудом. 
А когда был принят закон по борьбе с загрязнением, я стал полу
чать пособие. Это пособие, предусмотренное законом, и есть 
мой единственный доход. Ecxtn же случится, что я заболею чем-
нибудь другим, помимо астмы, то я дгике не знаю, что я буду 
делать. 

tlotax Сузуки 
Ассоциация астматических 
больных и их семей 
МКОСР, публичные слушания 
Токио, 27 февраля 1987 г. 

снизилось загрязнение воздуха во многих городах и загрязнение воды 
во многих реках и озерах. Было ограничено использование некото-
№ х химических веществ. 

17. Однако эти успехи ограничивались лишь некоторыми промышленнс 
развитыми странами. В целом же сток удобрений и сбросы канализа
ционных вод в реки, озера и прибрежные воды увеличиваются, оказывая 
отрицательное воздействие на рыболовство, водоснабжение, судоход
ство и пейзаж. в течение многих лет качество воды большинства 
крупнейших рек улучшается незначительно. Фактически же во многих 
из них оно ухудшается; то же самое можно сказать и о многих менее 
крупных реках. Для промышленно развитых стран все еще характерны 
"традиционные" формы загрязнения воздуха и почвы. Уровни содержа
ния окисей серы и азота (N0,̂ ) , взвешенных частиц и углеводородов 
остаются высокими, а в некоторых случаях даже повышаются. Загряз
нение воздуха в отдельных кварталах многих городов развивающихся 
стран поднялось до тгисих уровней, которые даже никогда не наблюда
лись в промышленно развитых странах в бО-е годы 9/. 

18. Сейчас становится все более ясным, что источники и причины 
загрязнения гораздо более разнообразны, сложны и взаимосвязаны, а 
последствия загрязнения носят более широкий, кумулятивный и хрони
ческий характер, чем это считалось ранее. Проблемы загрязнения, 
KOToixae в свое время были по своему масштабу локальными, теперь ста
ли региональными или даже мировыми. Усиливается заражение почвы, 
грунтовых вод и людей агрохимическими веществами; химическое за
грязнение проникло в каждый уголок нашей планеты. Возросло коли
чество крупных происшествий, связанных с ядовитыми химическими ве
ществами. Обнаружение мест захоронения опасных отходов, например, 
в канале Лав в США, в Леккеркеке в Нидерландах, в Ваце в Венгрии, 
и в Георгсвердере в Федеративной Республике Германии, привлекло вни
мание к другой серьезной проблеме. 
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Сейчас абсолютно ясно, что ïtbjHemHHe масштабы и темпы разви
тия производительных сил Tp-jôyiox иног;? подхода t: вопросам, свя
занным с охраной окружающей среда и рациональным использованием 
природных ресурсов. Это - задача сч'ромной экономической и со
циальной важности, поскольку фактически в даннок случае речь 
идет о здоровье людей и заботливом подходе к национальному бла
госостоянию каждой страны. Кроме того, речь идет также о бу
дущем. От решения этих проблзх/! паписят услочия, в которых бу
дут жить грядущие поколения. 

А.П. СамеиоЕ 
Всесоюзный центральный совет 
профессионалъных союзов 
МКОСР, публичные слушания 
Москва, 8 декабря 1986 г. 

19. В свете вышесказанного i: с учетом тенденций роста, прогнози
руемых на следующие столетия, стечо^^тся очевидным, что меры по со
кращению, контролю и предупреждению промышленного загрязнения долж
ны быть значительно усилены. Если этого че сделать, то ущерб, ко
торый будет нанесен здоровьк человека в результате загрязнения в 
некоторых городах, может стать ссаершзнно невыносимым, а опасность 
нарушения чистоты и экосистек» сбудет все больше ч больше расти, к 
счастью, Е течение последних двух десятилетий правительства и про
мышленность в результате ссуществле.чия экологических мер приобрели 
политический опыт и технологические средства, позволяющие достичь 
более устойчивой структуры промьишенного развкти,':. 

20. В .чачгше 70-х годов п р а з и т е л ь с т Е г л я лро.уыволекность проявляли 
глубокое беспокойство в отношении расходов на осу1иестслен!ие предла
гаемых мер по охране окружагощел среды. Некоторые считали, что они 
окажут депрессивное воздействие ла капиталовложения, рост, занятость, 
конкурентоспособность и торговлю и приведут при этом к повышению 
инфляции. Такие опасения оказались нгобоснованными. В обзоре 
ОЭСР за 198', год, в котором были рассмотрегдг опен1:и, проведенные в 
ряде промышленно развитых стран, был сделай вывод о том, что расхо
ды на осуществление мер по охране окру:..'1юа1ей среды в течение по
следних двух десятилетки оказала в краткосрочном п л а н е положитешь-
ное воэдейст'Бие на рост производсгэа и г}ас1ы.рение занятости в свя
зи с тем, что обусловленное Ы1и пов^хшение спроса привело к увеличе
нию объема производства в отраслях экономики, работавших не на пол
ную мощность. Эти выголы, включая здравоохранение, собственность 
и предотвраденный экологический ущерб, были весьма значительны. Еще 
более важным является то, что ?T:I БЫГОДГЛ, как прав::ло, превыатали 
расходы 10/. 

21. Естественно, Ч1- рвс-:оды и выгоды в pa3tnjx отраслях промышлен
ности были разными. Один из методов оценки расходов по борьбе с 
загрязнением в промышленности за:<-лю?1ается г сопоставлении расходов 
на новые установки и оборудоганчэ, оснаненные устройствами для 
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снижения загрязнения, с гипотетическими расходами на новые установ
ки, не оборудованные такими устройствами. Исследования, проведен
ные на основе этих сопоставлений в Соединенных Штатах Америки, по
казали, что расходы по борьбе с загрязнением, связанные с приобре
тением HOBtíx установок и оборудования во всех обрабатывающих отрас
лях этой страны, составили в 1984 году 4,53 млрд. долл., или 3,3% 
всех новых расходов. Химическая промышленность затратила на такое 
оборудование 580 млн. долл. (3,8%) 11/. Аналогичные исследования, 
проведенные в японской сталелитейной промышленности, показали, что 
новые капиталовложения в оборудование для снижения уровня загрязне
ния составили в 1976 году 21,3% от общего объема капиталовложений 
и даже сегодня продолжают оставаться на уровне 5% 12/. 

22. Фирмы, занятые производством продовольствия, продукции черной 
металлургии, Еуветных металлов, автомобилей, продукции целлюлозно-
бумажной промышленности, химических веществ и электроэнергии, являю
щиеся в целом крупными источниками загрязнения, взяли на себя зна
чительную долю всех капиталовложений в промышленности на осуществле
ние мер по борьбе с загрязнением. Такие эасходы явились сильным 
стимулом для многих из этих отраслей к разработке целого ряда новых 
процессов и более чистых и эффективных с экологической точки зрения 
продуктов и технологии. Фактически некоторые фигаиы, создавшие око
ло десяти лет назад исследовательские группы по разработке новей
ших технологий, которые соответствовали бы новым эсологическим иор-
MêtM, являются сегодня наиболее конкурентоспособными в их областях 
деятельности как в национальном, так и в международном плане. 

23. Рециркуляция и повторное использование отходов нгшши всеобщее 
признание во многих промышленных секторах. В некоторых промшшен-
но развитых странах в относительно короткие сроки была значительно 
улучшена/технология улавливания серных и азотных соединений из ды
мовых raîOB. Новые методы сжигания повышают теплотворную способ
ность тотлива и снижают выброс загрязняющих веществ 13/. В настоя
щее время также разрабатываются новые продукты и технологические 
процессы, которые позволят экономить энергию и ресурсы, снизить уро
вень загрязнения и свести до минимума опасность для здоровья людей 
и экологических происшествий. 

24. В некоторых промышленно развитых странах борьба с загрязнени
ем само по себе стала процветающей отраслью промышленности. Такие 
отрасли промышленности с высокой степенью загрязнения, как металлур
гическая, химическая и энергетическая, зачастую играют ведущую роль 
в разработке новых видов оборудования для снижения уровня загрязне
ния, технологии обезвреживания и удаления отходов, измерительных 
приборов и систем мониторинга. Эти отрасли не^ только стали более 
эффективными и конкурентоспособными, но и нашли также новые возмож
ности для капиталовложений, сбыта и экспорта своих товаров. Если 
обратить свой взор в будущее, то можно предположить, что практиче
ски во всех промьшшенно развитых странах, включая те, которые не
давно стали индустриальными, рынок систем, оборудования и услуг по 
борьбе с загрязнением будет постоянно расширяться. 
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Наше экологическое движение не направлено против промышлен
ности, однако мы должны думать о социальной функции промышлен
ности и о том, что загрязнение ь прогресс - это не одно и то же. 
3arpH3He4ie отнюдь ке тождественно прогрессу, поэтому пришло 
время для разработки новых концепций развития. Загрязнение не 
должно отождествляться с прогрессом, поскольку мы знаем, что с 
загрязнением можно бороться, а если вы с ним не боретесь, то 
тогда это загрязнение переходит на все общество в целом. 

Фабио Фельдман 
Адвокат пострадавших в Кубатао 
МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 г. 

I I . УСТОЙЧИВОЕ ПРОМЬШШДННОЕ РАЗБИТИЕ 
ВО ВСЕМИРНОМ МАСШТАБЕ 

25. Для ТОГО чтобы промышленное развитие было устойчивым в долго
срочном плане, оно должно претерпеть радикальные изменения с точки 
зрения качества такого развития, особенно в промышлеьно развитых 
странах. Однако это отнюдь не означает, что индустриализация до
стигла количественного предела, особенно в развивающихся странах. 
Даже сегодня, по оценкам ЮНИДО, объег'М мирового промышленного произ
водства пришлось бы увеличить в 2,6 раза, если бы потребление гото
вых изделий в развявоисп1ихся странах было поднято до уровня, который 
наблюдается в настоящее время в промышленно развитых странах 14/. 
С учетом предполагаемого роста численности населения можно предпо
ложить, что к тому времени, когда <!ислгнность населения на земном 
шаре стабилизируется где-то в следующем столетии, объем мирового 
промышленного производстве увеличится в 5-10 раз. Такое увеличе
ние будет иметь серьезные последствия для будущего экосистем и ба
зы природных ресурсоз нашей пл&неты. 

26. В целом, необходимо поощрять те отрасли промышленности и про
мышленные операции, которые являются более эффективными с точки зре
ния использования ресурсов, которые дают меньше загрязнения и отхо
дов, которые основаны на использовании скорее возобновляемых, чем 
невозобновляемых ресурсов, и которые сводят до минимума необратимые 
отрицательные воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 

1. Индустриализация в странах третьего мира 

27. Растущая численность населения и еольшая доля молодежи в на
селении стран третьего мира ocsy слов лив ают значительное увеличение 
численности рабочей силы. Одно сельское хозяйство не может дать 
им всем работу. Промышленность должна не только обеспечить заня
тость для увеличивающегося населения этих стран, но и произвести 
для них продукцию и услуги, Оно будет нуждаться в зна'чительном 
увеличении производства основных к потребительских товаров и в 
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сопутствующем расширении промышленной инфраструктуры: металлурги
ческой, целлюлозно-бумажной, химической, производства строительных 
материалов и транспорта. Все это предполагает более широкое ис
пользование энергии и сырьевых материалов, рост промышленных опас
ностей и отходов, увеличение числа аварий и истощение ресурсов. 

28. Проблемы и прогнозы в области промышленного развития неодина
ковы для стран третьего мира, которые значительно отличаются друг 
от друга по размерам и наличию ресурсов. Есть некоторые весьма 
крупные страны, которые располагают богатыми природными ресурсами 
и широким внутренним рынком, что обеспечивает основу для диверсифи
кации промышленного развития. Меньшие по размеру страны, кото^але 
также располагают богатыми ресурсами, стремятся создать обрабатыва
ющую промышленность, ориентированную на экспорт. Некоторые разви
вающиеся страны кладут во многих случаях в основу своего промышлен
ного развития создание экспортных отраслей промышленности по произ
водству одежды, бытовой электроники и легких металлоизделий. Одна
ко во многих странах промышленное развитие ограничивается лишь не
сколькими отраслями по производству потребительских товаров, обслу
живающими относительно небольшие внутренние рынки. 

29. Доля развивающихся стран в мировом производстве продукции чер
ной металлургии возросла с 3,6% в 1955 году до 17,3% в 1984 году, 
когда четыре страны - Бразилия, Китай, Корейская Республика и Ин
дия - произвели свыше 10 млн. тонн стали каждая, что соответствует 
уровню производства во многих промышленно развитых странах средне
го размера 15/. В то время как эта отрасль промышленности сокра
щается во многих промышленно развитых странах, объем ее продукции, 
как предполагается, будет увеличиваться в развивающихся странах на 
38 млн. тонн в период с 1982 по 1990 год. Согласно прогнозам, на 
страны Латинской Америки придется 41% этого увеличения, на страны 
Юго-Восточной Азии - 36%, на страны Ближнего Востока - 20% и на 
страны Африки - 1,3% 16/. 

30. Многие развивающиеся страны все еще в значительной степени 
зависят от своего экспорта минералов и других сырьевых товаров, 
главным оьразом в необработанном или Лишь в промежуточно обработан
ном виде. В случае нескольких важных минеральных ресурсов, напри
мер алюминия и никеля, ряд транснациональных корпораций контроли
рует весь промышленный процесс от добычи до окончательной обработ
ки 17/. Некоторые отданы достигли скромных успехов в увеличении 
доли очищенной продукции в своем экспорте. И все же большинство 
этих "промышленных" товаров подвергается дальнейшей обработке в 
той промышленно развитой стране, которая их импортирует. Так, в 
1980 году лишь 39% всего экспорта промышленных товаров из стран 
третьего мира были готовы для конечного использования, при этом 
43% всего экспорта этих стран приходилось на необработанную продук
цию 18/. Это соотношение должно улучшаться по мере того, как раз
вивающиеся страны будут переходить к последующим стадиям обработки. 
Такое улучшение должно быть ускорено. 

31. Ожидаемое развитие основных отраслей промышленности приведет 
к быстрому усилению загрязнения и снижению качества ресурсов, если 
только развиванвдиеся страны не примут особых мер предосторожности 



A/42/427 
Russian 
Page 241 

8 целяк 6,opb6î=î о загрязнениб*4 и отходами, расширения рециркуляции, 
•повюрного использования и сведехшя к минимуму Komviecsna. опасных 
отходов. Данные страны не располагают'реоуреам^з .для l'ovo, чтобы 
осуществлять индустриализацию ceïruac и ликвидировать yw.iîp6 экоолед-
ствии; они также не-располагают необходимшл вр<?мвке:.{ с учётом быст-
рцх т^мров технического прогресса. Они могут-извлекать кщгоду из 
улучшений в области охраны окружающей среды и рационального исполь* 
зо^ания ресурров, досФигнутых в промшшекно развитьйх странагхГ и та-
Kp¿ ббраэо!^ избежать всобходимоети в проведении дорщостоящей очист
ки. Таки^ тех)г10логйи могут также помочь этим отраг-|:?[?4|енйа1гть ко-
•нечнйе затраты и экономнее ислольвовать скудные ресурсы. Кроме 
того, они ьеогут учиться на ошибках развитых стран. 

32. Экономия, обусловленная pocTOiv. масштаба производства, уже не 
всегда является глави|*й^1©оовр{Щ@»Ш8в. , Ноэие технологии в, области 
средств'кслшун^кацнй, ийфоршйкй и контроля sa производетвекиым 
ngiOïieccoM Позволяют создавать мелкомасштабные, дедентрадаэованкые 
« расположенные дале1^о друг от друга ' отрасли промкаилекности н, та'̂ -
кцн обраэом, çHKHfaTî) уроеень загрязнекия и другие виды воздействия 
на'местнда окрунахадую ср^ду. • Одиако здесь могут быть « uéfcùTopUe 
отступление! например, мелкомасштабная o 6 p i a 6 o T K a сзй!рьезьгх\материа-
лов является зачастую трудоемкой в террюторкальпо раз&рФсаниой/ не 
? то лее время и енергоемкой. Такие территориально разбросанные 
отрасли промышпепйости могли бы, освободить большие города от неко* 
торйх Трудностей, вызванных ростон населения и ГЮВЫШЗНН'А-/: гагрязне-' 
'иием. • Они могли бы обеспечить занятость, не связс[кнук1 о сельским 
-тпяпа^пщ,.ж сельекой местности,; помочь проиэводй1'& по'^'ребдавяь- ' 
ские товарм, отвечающие условиям местных рынков, а также сиопобст-
•вовать распространению экологически обоснованных техпол'^>гг:й. 

Использование энерг^ии; н сщ?ьевь1Х матеф:г:а̂ ^̂  , 

33. Во широко раОпространивыемуся мнению, рост промьшйЬппостп но^ 
иэСежно сопроэожйается. соответствующим увеличением потрФбления гэнер-
гий и сырьевых материалов. Однако в течение последнщ;!д,?ух деся
тилетий, как представляется, это мнение в корне измех^глфсь, В раз-
витьгх странах с рыночной экономикой в условиях роста прог^шиленности 
спрос на мног-ие базовые материалы, включая эпергщо к эодггао ресурсы 
стабилизировался; в некоторьах слу1аях он фактически'СЙ;;'?-ШСЯ В аб-
согцотиом вьяражении. 

34. В стоанах"чле.не.,х ОЭСР потребление энергии на едянкцу ВВП со~ 
кршалреь на Д,3% каждый год с конца 60-я годов. В пэ^жол с 1963 
по 1983 тоц й'ти страны повышали эффективность ЙСПОЛЬ£О:О/1НИЯ энергии 
на 1,7% езкёгодно 19/. Промыришен^»ое потребление водгзнз̂  |ресурсов 
на единицу производства также сниэилось, Устарершиэ целлкихоэно-
'^умажние предпри^тйЯ7-ка-к правило,"-нспольтз^ 180 м'̂  во~ 
дв на тонну целлюлозы? предприятия, построенные в 70г"Х годах, ис
пользуют всего лишь-70 воды. М1ри примеигкии парелов.--п: методов, 
когда »ода цирку|?^7рует Kp^^^MYiW^^ ;9^РЩР%>(.1Ц пРйь^алттеии персона
ла, обладалощего ЖоИтт- úa^tb'TmaóWp W вода 
может быть снижен и далее до 20-3D м^ на тончу цаллжлозн 20/. 
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35. Крупное сталелитейное предприятие использует примерно 80-200 
тон» ьош на каждую, тонну необработанной" стали», 'Однако в свяаи с 
тем, что на тонну необработанной стали теряется лишь около 3 тонн 
аоды, главным образом в результате испарения, рецир1^уляция MO)iéí 
эначит€»льно снизить ее потребление 21/. Замкнутые системы цирку* 
ляции *»ода не являются уникальными для сталелитейной, про>«ашп<»«ности 
ИЛИ; для развитых стран с рыночной экономикой. В период с 1975 по 
19^0 год об*ем производства химической промьайленнос*й в СССР увели~ 
чился на 7 о д н а к о общее потребление пресной воды осталось на 
уровне 1975| года 22/, С 1981 по 1986 год: объем проййШеяного прО"* 
изводства в: СССР увеличился на 25%, однако промьшшенное потребление 
воды оставалось неиэменнш! 23/. 

36. Снижение noTpe6fi€íHHH других ;С1а1рьевых материалов началось на-
миогр,раньше. . ОЬъем сырьевых матерййлов, необходимый тя какой-,, 
либо данной ejttttHHJ№! продукции промыйтенного производства факт|1ческк 
уменьшался В течение всего нынешнего столетия, за исключжнием яовН'' 
но#о времени, в отношении практически всех несельскохозяйственных 
сырьевых TOteapoB 24/. Это подтверждается недавно проведенным ис
следованием тенденций потребления семи основных материалов в Соеди
ненных Штатах Америки 25/, а также исследованиями в Японии. В /1984 
году ка казкдую единицу продукции промышленного производсггва Яцрния 
потребляла лишь 60% сырьевых материалов, которые она использовала в 
1973 году 26/, Эти тенденции эффективности не являются результа-" 
там сн]^ения промышленного производства в пользу сферы оЬслуживания, 
поскольку в течение этого периода объем промышленного производства_ 
гпрбЯОЯЗкал увеличиваться. Продуктивность и эффективность использо
вания ресурсов постоянно улучшаютая, а промышленное производство не* 
. й,эменно отказывается от материалое|мких видов продукции ичи процес-» 
сов/'--'' 

37,. Т^тзкоф повышение цен на нефэльдважды в течение 70*-х годов, 
вынудило многие страны снижать сваи затраты путем поощрений мер по 
сохранейию ресурсов, перехода на другие виды топлива И повышения 
'общей эффективности использования энергии. Эти события показали всю 
важность осуществления такой политики ценообразования во«>ласти энер
гетики, котфрая учитывала бы нынешние запасы ресурсов, т^мпы их ис
тощения, наличие заменителей и неизбежный экологический а?1цербг, свя
занный с дофычей и обработкой. (См. главу 7 ) , Они такж^ покааали 
потенциальшйе возможности аналогичной политики ценообразован!)^ в 
отношении других сырьевых материалов. 

38. Некоторые характеризуют эти процессы в качвств(,е усжливакйцейся 
"дематериализации" общества н миройой экономики. Й все же даже -
наиболее передовые в промыашенном ртношении страны по*.пр*жнему эа-
.;висят от непрерывных поставок O C B O , J H H X промыише'нных товаШов. Неза
висимо от того, прЗйэТодятся; ли такие товары внутри страны или им-
лортируются, для их производства будет и впредь требоваться большое 
|Кол|гчество сырьевых материалов и энергии, даже если развивающиеся 
^страны císíoryT добиться быстрого прогресса во внеяслиии ресурсосбе
регающих технологий, поэтому для поддержания темпов производства 
1на глобальном уровне настоятельно «еобходимы, особенно в промышлен-
ÍHO развитых странах, такие меры, которые позволили бы учитывать 
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Я думаю, что мы должны постоянно стремиться прилагать посто
янные усилия к тому,чтобы создать что-то вроде международно1'о 
кодекса для тех областей техноло1"ии, которые связаны с большим 
экологическим риском. Y^ настоящее время в Индонезии есть не
много отраслей промышленности, которые обладали бы большим опы
том в этом плане. Нам это нужно для того, чтобы гарантировать 
минимальную безопасность развитии для таких стран, как наша, в 
условиях международных экономических отношений. 

Выступающий из зала 
МКОСР, публичные слушания 
Джакарта, 26 марта 1985 г. 

соображения, связанные с эффективностью использования ресурсов,при 
осуществлении экономической, торговой и другой связанной с этим' 
политики, наряду со строгим соблюдением экологических норм, поло
жений и стандартов. 

3• Потенциальные возможности и опасность новых технологий 

39. Технология будет и впредь изменять социальную, культурную и 
экономическую структуру наций и мирового сообщества в целом. При 
осторожном использовании новые и разрабатываемые технологии дадут 
огромные возможности для повышения производительности труда и уров
ня жизни, для укрепления здоровья людей и для сохранения базы при
родных ресурсов. Многие из этих технологий могут явиться источ
ником и новых опасностей, в отношении которых потребуется укрепить 
потенциал по их оценке и предотвращению (см. главу 1 2 ) . 

40. Технология информации, основанная главным образом на достиже
ниях 3 микроэлектронике и вычислительной технике, имеет особое зна
чение. В сочетании с быстро совершенствующимися средствами ком-
муникаиии она может способствовать повышению производительности, 
эффективности использования энергии и ресурсов, а также улучшению 
организационной структуры промышленности. 

41. Такие новые материалы, как фарфор, редкие металлы и металли
ческие сплавы, пластмассы с высокими характеристиками и новые со
единения, допускают более гибкие подходы к производству. Они так
же способствуют сохранению энергии и ресурсов, поскольку сии, как 
правиле, требуют меныие энергии для производства и, будучи более 
пегкиу.ч, содержат меньше вещества, чем обычные материалы. 

42. ГЗиотехнология будет иметь серьезные последствия для окружаю
щей среды. Продукты генетической инженерии могут существенно улуч
шить здоровье людей и животных. Исследователи находят новые ле
карства, новые методы терапии и новые способы борьбы с переносчика
ми болезней. Энергия, получаемая из растений, может все в большей 
степени заменять невоэобновляемые ископаемые топлива. Новые вы-
скоурожайные виды зерновых, а также сорта, устойчивые к неблагчопри-
ятным климатическим условиям и сельскохозяйственным вредителям, мо-
Г'ут привести к к<>реии;:.1м изменениям н сельском- хозяйстве. Более 
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доступйьюм станут комплексные методы борьбы с сельскохо<,яйОТ|»внны-
ми вредителями. Сиотехнология также может обвсйечнть экологиче
ски беэаредшяе и эффективные альтернативы многим! Яеэкономи««1ымпрог 
1двссам к продукт?и>*, являющимся иоточником *агря8иейря. Ц о * ^ мег 
тоды обработки тз̂ Е̂ д̂ых и жидких отходов могут помочь решись; насущг 
ную ппоблему удаления опасных отводов 27/. 

43\ Достижения в космической технологии, которые сейчас почти ис
ключительно обусловлены деятельностью про>аад1енко развитых^ с 
являются т«кже многообещающими для стран третьего MI^I^) и в том чисн 
ле даже длл аграрных стран. ycijyrn по прогнозам погоды, предостав-
лкекые через сеть спутников и других средств связи, могут помочь 
фе^инерам принимать реццния о том, когда производить сев, полив,вне
сение удобрений и сбор'"урожая. Дистанционное зондирование и сйут-
ни1^09ые cbfeMKKiMôryT облегчить оптима^льное иопольэование ресурсов 
Земли, погволяя производить мониторинг и оценку долгосрочных тен
денций в изменениях 1<лимата, загрязнении морской среды. темпах эро-̂  
Ъан почвы и растительного покрова. (См. главу 10). 

44. Эти новые виды технологии и "зеленая революция"* сrnp^jttoT тра-^ 
диционные различия между сельским хозяйством, промышленностью |н 
сферой обслуживания, а также создают возможности для того,, чтобы 
изменения е одном сектре более радикально воздействовали на изме
нения в другом. Сельское хозяйство фатически стало "ййдустрией" 
в развиты: :$транах. Связанные о сельским хозяйством урлуги, осо
бенно региональные пзрогнозы погоды-^ хранение и транспорт,, приобре
тают-все ©ольшве'знач^агние. Roèïite методы получения бипл<яг1йгвсхих:' 
тканей И генетическая инженерия в скором времени могут дать isaKHe 
сорта растений, которые способны связывать азот из воадУха,., Та
кие''ршр^работки оказали бы значительное воздействие на промышлеиноси^ 
минер4|^нызс удобрений, но при этом снизили бы также угрозу {Загряз
нения азгрокимичесхими веществами 

45. Химьчеекая.промышленноть и энергетика во все болылей степени 
вовлекаются в семеноводство и выводят новые семена, x o T O j^e pnénaíÁf 
конкретиь» честным условиям и трйбовайиям, но кото^ше могут; также 
нуждаться конкретных минеральных удобрениях и пеотиципах.. В 
этой области исследований и разработок производство и c6»tT иеобхог* 
димо тщ«теТ1ьно регулировать, с тем чтобы не ставить мир в в6лЬь(Шую 
завискмосгч от нескольких разновидностей культур или от npoAyxíxHH 
нескольких! крупных транснациональных корпораций. 

46. И вл же не все новые технологии являются по своек природе 
безопаснБП'. или будут оказывать лишь позитивное воздейс|гвке на oxpyi-
жающу]» çpe, Например, крупномасштабное лроиаводство; и широкое 
ИспЬльзова е новых материалов могут породить доселе неЬ.едсмые 
опасности ít>m здеревая fïranpHMep-, 1«птолв зоваНие арсената галлия в 
микроэлектронике) 28/. Могут проводиться и более рнскованнне ис
следования и проиаводит^'ся более-опасные виды продукции в тех слу
чаях, когда меры предосторожности являются неадекватными или когда 
население не осв^дяялено о существующих опасностях. Необходимость 
проявлять предосторожность при внедрении новой технологии-подтверж* 
дается опытом "зеленой революции", которая, несмотря на впечатляющиЬ 
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достижения, порождает тревогу в том плане, чтобы не попасть в за
висимость от относительно небольшого числа сельскохозяйственных, 
культур и значительных доз агрохимических веществ. Новые формы 
жизни, созданные генетической инженерией, должны быть тщательно 
апробированы и оценены с точки зрения их потенциального воздействия 
на здоровье и на сохранение х'-енетического разнообразия и экологи^1е-
ского баланса до их внедрения на рынок и через него в окружающую 
среды 29/. 

СТРАТЕГИИ УСтойчивог;о ПРОМШИЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 

47. Соображения, связанные с рациональным использованием ресурсов 
и охраной окружающей среды, должны учитываться в процессе промышлен
ного планирования и принятия решений правительствами и промышленно
стью. Это позволит неуклонно сокращать энергетический и ресурсный 
компонент будущего роста путем,повышения эффективности использова
ния ресурсов, снижения потерь и поощрения возобновления и рецирку
ляции ресурсов. 

1 • Установление экологических целей,_п.оложений, 
стимулов и норм 

48. При решении проблем , вызванных промышленным загрязнением и 
снижением качества ресурсов, важно, чтобы промышленность, прави
тельства и общественность ясно представляли себе природу этих про
блем. Там, где есть рабочая сила и финансовые ресурсы, националь
ные правительства должны установить ясные экологические цели и обес
печивать соблюдение экологических законов, положений и стандартов 
всеми промышпеиньпкш предприятиями. При разработке такой политики 
они должны уделять первоочередное внимание проблемам здоровья на
селения, порождаемым промышленным загрязнением и опасными отходами. 
Кроме того, они должны совершенствовать свою базу экологической 
статистики и данных, относящихся к различным видам промышленной 
деятельности. 

49. Эти положения и стандарты должны регулировать такие вопросы, 
как загрязнение воздуха и воды, удаление отходов, снижение профес
сиональных заболеваний и улучшение техники безопасности на рабочих 
местах, энерго- и ресурсосберегающие изделия или процессы, а так
же производство, сбыт, использование, транспортировка и удаление 
токсичных веществ. Как правило,- это должно осуществляться на на
циональном уровне, причем местные органы управления должны распола
гать полномочиями повышать, но ни Б коем случае не снижать нацио
нальные нормы. При разработке экологических положений важно при
нимать гибкие системы без указания на какой-либо конкретный процесс 
или технологию и с учетом того, что разные правительства обладают 
весьма различными возможностями в плане разработки и соблюдения 
правовых норм. 

50. Положения по контролю за воздействием промышленной деятельно*-
сти, распространяющимся через национальные границы и в международ
ном масштабе., являются также необходишлми. Действующие или буд^тцие 



A/42/427 
Russian 
Page 246 

международные конвенции,касающиеся трансграничного загрязнения или 
использования общих природных ресурсов, должны закреплять опреде
ленные ключевые принципы: 

* ответственность каждого государства за ненанесение ущерба 
здоровью населения и окружающей среде других стран; 

* ответственность и возмещение любого ущерба, причиненного в 
результате трансграничного загрязнения; и 

* равное право доступа к мерам по исправлению положения для 
всех заинтересованных сторон. 

2. Более эффективное использование экономических рыча.гов 

51. Загрязнение является одной из форм потерь и симптомом отсут
ствия эффективности в промышленном производстве. Когда те или 
иные отрасли промышленности признают загрязнение как элемент расхо
дов, они иногда имеют все основания вкла,п;ывать средства для улучше
ния своих изделий и процессов с целью повысить эффективность и тем 
самым снизить уровень загрязнения и уменьшить объем своих отходов, 
особенно в том случае, ког,ца для этого есть соответствующие эконо
мические стимулы. 

52. Однако общество не может рассчитывать на то, что какая-либо 
отрасль, работающая в условиях конкуренции с другими отраслями, бу~ 
дет добровольно и без всяких ограничений принимать такие меры. В 
этом случае необходимы правила, налагающие единообразные нормы ра
боты, с целью заставить те или иные отрасли промышленности вклады
вать средства с тем, чтобы снизить уровень загрязнения и количество 
отходов и дать им возможность на равных началах конкурировать меж
ду собой. 

53. Воздух и вода традиционно считаются "бесплатными" товарами, 
однако огромные затраты, возникающие для общества в результате за
грязнения, которое происходило в прошлом и происходит сейчас, пока
зывают, что воздух и вода не являются бесплатными. Экологические 
издержки экономической деятельности возникают лишь тогда, когда 
окружающая.среда уже не может ассимилировать загрязняющие вещества. 
После этого избежать этих издержек уже нельзя. Их надо оплачивать. 
И основной вопрос в этом случае зак.пючается не в том, платить или 
не платить, а в том, как и кто будет платить. В принципе здесь 
есть только две возможности. Эти издерлски могут быть трансформи
рованы "во внешние", т.е. переложены на различные секторы сообщест
ва в виде расходов за ущерб, нанесенный здоровью людей, собственно
сти и экосистемам. Или же они могут быть трансформированы "во " 
внутренние", т.е. оплачиваться предприятием. Предприятие может 
вложить средства в осуществление мер по предупреждению ущерба и, 
если рыночные условия> в которых находится его продукция, позволя
ют, перенести эти издержки через свою продукцию на потребителя. 
Или же оно может вложить средства в осуществление мер по компенса
ции неизбежного ущерба, связанной с насаждением лесов, пополнением 
запасов рыбы или восстановлением почвы после разработок. Оно мо
жет также выплатить компенсацию пострадавшим за нанесенный ущерб их 
здоровью и собственности. И в этих с,>1учаях издержки могут быть так
же перенесены на потребителя„ 
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Мы приближаемся к тому, чтобы решать стоящую перед нами про
блему на уровне источников загрязнения, а не его последствий. 
Однако мы также решаем экологические вопросы на наших рынках, 
среди наших собственных сотрудников и в масштабе нашего местно
го окружения. Это в конечном счете дает определенгшй опыт, ко
торый подчеркивает необходимость в более полном и всеобъемлющем 
изучении систем, неотъемлемой частью которых является окружаю
щая среда. Как и в промышленности, мы также встречаемся с про
блемами международных отношений и окружающей среды, которые, к 
сожалению, очень часто принимают форму скрытых торговых барье
ров или трудностей в сотрудничестве между органами власти. 

Рольф Марстраидер 
Директор отдела окружающей среда 
'•Норск Гидро" 
МКОСР, публичные слушания 
Осло, 24-25 июня 1985 г. 

54. Предприятиям могут предоставляться различного рода субсидии, 
которые стимулируют их вкладывать средства в осуществление превен
тивных, восстановительных или компенсационных мер. Фактически в 
большинстве промышленно развитых и во многих развивающихся странах 
субсидии представляют собой обычные рычаги пооидаения компаний вкла
дывать капиталы в осуществление мер, необходимых для предупреждения 
внешнего ущерба. Однако в этом случае,естественно,платит не по
требитель продукции, а скорее налогоплательщик. Кроме того, если 
субсидии предоставляются в крупных размерах и выплачиваются тем 
предприятиям, которые работают- на международный рынок, то они могут 
привести к нарушениям условий торговли, п в этой связи их следует 
избегать• 

55. В.1972 году страны-члены ОЭСР решили положить в основу своей 
экологической политики принщш материальной ответственности ниточ
ников загрязнения (ППП) 30/. Будучи главшлм образом мерой эконо
мического характера, этот принцип имеет целью пооифнть отрасли про
мышленности трансформировать эколох'ические расходы во внутренние 
издержки производства и включато^ их в цену продукции. В то же вре
мя государственное рех'улнрование в странах-членах СЭВ осуществляет
ся через посредство правительственных органов, которое позволяет 
учитывать экологические, проблемы. 

56. В случае ОЭСР основные принципы применения ППП состояли в том, 
чтобы воспрепятствовать предоставлению субсидий, которые могли бу 
привести к нарушениям торговли. В этой связи страны решили свер
нуть предоста'эление субсидий поэтапно ка протяжении различных пе
риодов времени. (См. главу 3 в отношении применения ППП к между
народной торговле и капиталовложениям). 

5?. Стимулирование снижения уровня загрязнения может быть усиле
но с помощью других мер. Например, политика ценообразования в 
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области энерго" к , водоснаожеиия - • .:>-¿í' :3!лса'атит1> nr*oïv--itf№K^"î-l^ 
приятия снизить потребление. Прощрениа констр'''ктданыж'и 
и .в«едре[Кйе т-ахнологйчески-ч: коэшаств, г.обеспегхидаЬадх ЙЩ£У^ 
безойаоной продукции, пр1шеневйв более э4>фектегвйш..^роц#ео 
циркуляцию сырЬЁВЫК !>45териг;ко)ч, I^OTSÍ'LV так«<© Й^>ОИЗВОДЙ;Т*>ОЯ sja'c^e*. 
более эффективного и ко!»шлекснозг."С; использования •шокощч&скщщстп'^ 
муйоз к запретов,, например, снижение наЛОХ'ОЕЬЕС ставок йа каиятало* 
сложения, займы Под низкие дроце^^ты, скидки ца a^^plrKaaiwiH), выпла-
• ш за загй.?К©-?^^е..и ..отходы и. сборынесОб^шдекяе' у̂ ^̂  

58. Иногда содействие достшкеыш дз.гугих иолитнчеок.,5х делей приво
ди* к непреднамервиноЕ!^ снижейш! оффективиости програмЕ».. .» .области 
экраны окрузкакщей «реды. Например, предоставление суеуаднй на 

' {¡«l^&éipu^. »||8,»вркалы -ИЛИ 'Ь'ОЯО'- •̂îЛй 9К«^зэгоскаб5кекие с цель>о содейство-
зажь развитию прЬмшшенности » ОТДСШЙННЫК районах wose'i. вполне при-

.jïjitCTH к снижению octpOTKt проблаш, связ&ипой .р. сехранендем ресурсов 
пЫ)ьвя7еяьс1гва должны из^^чктъ вопрос о том, насколько эф^ект1*вно оо-
действуют поощрению экологически обоснованншс и pecypcblè'6epeT'aB)i4HX 
видов деят^льноатй существующая экояом1*ческая политика» pbivtsTK или 
субсидии, ^Фбдоставляемке различвк:.. програ\5%5ам и npoeKTj№í, осиЬван' 
mm на прс^вышленном производстве. 

^ • .yaciyipeHHe зкологяу^ескич оценок 

59. Все Рольшее число стран тр«?буит, чтобы некоторь!© (̂.рупькае. ка-
инталовдожэния отхешдаалкоь' с' точйй\зрегщя:" 
иипую среду!. Эта miîpaKas' экслог«'ггескак оц-йнма до.лжна прда?енятьск 
«•не ,только !<; -продукцнк или ггрое:ст«,.м, но и Í? дире5?тк'.;Е?лг.1 ?1?©рш .ц 
npoÍT?^|MMaMÍ, особеь:ко F области в&жнейшей макроэконсмичеркой/-Ф^шаН' 
совой .н секторальной лолктнкк, кс^тсрая можь-т обуггяовить змачитоль-
ное воздсч|1/;'гвие на окру-чающую ср»̂ ;,у. 

.60. MHort 'o раэвизающкеся стрглж, в честкостк в .,\»г«| и}. Латинской 
Америке,' и;^«тялг/ссютветствуюадие ,систг;::ш оцсшш. ь̂ оадеЙс,.̂ виа на. 
окружшоиук среду. Однагсо отсутствие кнотнтуц1г01шльнь^х- воэмойно-
стей к КЕанифицированно^'О персошмш означает, что^тл оданкн дачп-
стук> прово^^ятся консультантами со сторол!» Оез ссотввтс!1лукадё:1| прс-
.;еркк качертва. В' накотоЕ»»: случаях П1>&вктзлгазтвени::& ог<ган1г, ис'> 
поЙьзуют дополнительную точку зрения, аксссазакную ко ací:cyF.«oHTa¿tKK 
по окружающей, сред©; которую OHI Î .лолучщлт,- • Заинторесораннь!© пра
вительства: д о л ж ш создать ;;еза:з.исш\5ый меж,'7.унар',?дну«п oprfeíi-«0.;. оцен
ке, с те®.', дтобы помо*»ь развива5свд»^ися стрсие^. ирозэззеста, ко соответ
ствующему яапроеу оцепку экологического воздействия к /стойчйврот! 
планируем?=Ц|£ проектов в области ра[звйтия. 

4. 

б 1 . йеры,. принк»«а«шге .и^^омьпшшшюсть'-з в отзет tía .-aai'PwSííeHMo и 
снижение качества расурсок. не огоаничи:й'ак»тся щ fia должны огран1г<:и-'* 
ваться со6л»двн1шм ^лсхзнойленкаЕк- п'оложешр ¿ \.. • 1<йт?-г мэрьа д о ш н ы осно--
вьшаться в широком смысла не- соиг1ад,:г5Ной OTBe'^.aTïseiv.HoçxK. üe, обеспечи
вать такое положение, пг>к котсрс!»; экодогкчоские еоодра)хени|: yiïHTfci-
вались бы H S всах урс-вня.х. С s'ijoa цель» все n-r.omjr^^m&Bmm 
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предприятия, торговые ассоциации и профсоюзы должны разработать со
ответствующую политику в масштабе компании или отрасли промышленно
сти в целях рационального использования ресурсов и охраны окружаю
щей среды, включая соблюдение законов и требований страны, в кото
рой они ведут свои операции. 

62. Международные торговые ассоциации играют важную роль в уста
новлении стандартов и распространении информации, и эта роль долж
на быть значительно усилена. Они должны принять и широко обнаро
довать секторальные основополагающие принципы оценки жизнеспособно
сти и потенциальных опасностей новых предприятий, разработки планов 
ликвидации последствий возможных аварий и выбора технологий, преду
сматривающих борьбу с загрязнением или удаление отходов. Такие 
основные промышленные ассоциации, как Международная торговая палата 
и Европейский союз федераций химических предприятий, которые взяли 
на себя стимулирующую и ведущую роль в решении экологических вопро
сов, должны взять на себя теперь еще и некоторые функции по решению 
более широких проблем, связанных с устойчивым развитием. 

63. Располагая ограниченными ресурсами, небольшие и средние отра
сли промышленности зачастую не могут позволить себе произвести из
менения, необходимые для соблюдения экологических положений и пра
вил контроля за продукцией. Такие мелкомасштабные предприятия, 
как заводы металлоизделий, инструментальные заводы, типографии, а 
также кожевенные и красильные заводы, зачастую входят в число са
мых серьезных нарушителей экологических положений в какой-либо 
стране. Новые технологии, особенно микроэлектроника, уже предо
ставили небольшим отраслям промышленности недорогостоящие средст
ва, позволяющие контролировать весь процесс производства. Энерго
сберегающие биологические системы могли бы вполне удовлетворить 
нужды небольших и средних предприятий, связанные со снижением уров
ня загрязнения или с удалением отходов. 

t 
64. Небольшие и средние предприятия, образующие наибольший сектор 
промышленности в большинстве стран, нуждаются в получении информа
ции и могут в некоторых случаях нуждаться в финансовой и техниче
ской помощи со стороны государственного сектора. Соответствующая 
подготовка управленческого персонала и рабочих может помочь этим 
предприятиям внедрять экологически более безопасные технологии и 
элементы экологического планирования в структуры производства. Пра
вительства должны поощрять совместные усилия небольших фирм, напри
мер в проведении об^дих исследований и разработок по экологическим 
проблемам или в совместном использовании технических средств по 
борьбе с загрязнением или удалению отходов. 

5. Повышение способности по предупреждению 
промышленных опасностей 

65. Химические продукты весьма способствуют укреплению здоровья 
людей и увеличению средней вероятной продолжительности жизни, по
вышают сельскохозяйственное производство, улучшают комфорт и удоб
ства, а также качество жизни целом, расширяют экономическое воз
можности. Химическая промышленность также является одитл из 
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наиболее динамичных секторов ь больь&.нотве стран, включая многие 
развивающиеся страны. И все же этг пpo^ш• тенность вместе с вы
пускаемой ею продукцией ыохет оказывать исключительно сильное воз
действие на окружающую среду. Она порождает множество новых про
блем с точки зрения загрязнения , зх иродук'даи, так и процессов. 
Она продолжает давать все более широкий слектр изделий и отходов, 
воздействие которых, особенно долговре.мечное, на члоровье людей и 
окружающую среду пока еще точно не известно. В последние годы в 
этой промышленности произошли крупкь:? аварии, а ее безопасность не 
раз ставилась под угрозу. 

66. Б мире, который все болы1.е и больше зависит ох химической 
продукции и исключительно сложных крупномасштаб: ых- технологий, 
вероятность аварий с катастрофическими последствиями возрастает. 
Некоторые тяжелые металлы и неметаллические минералы, как, например, 
асбест, также представляют серьезную опасность для здоровья людей 
и окружающей среды. Различные опасные вещества и процессы уже 
внедрены в существующие проиаводственные системы и технологическую 
структуру современного общества, поэтому понадобится очень много 
времени, прежде чем они будут заменены менее оп-асными или более 
безопасными по своему характеру технологиями и системс1ми. Сейчас 
окружающая среда- заполнена некоторыми высокотоксичными химическими 
веществами в значительных концентрациях, о которых известно, что 
они вызывают раковые заболевания и вроаденные дефекты и оказывают 
долгосрочное воздействие на уровне генов. В этой связи могут 
пройти десятки лет, прежде чети эти вещества рассеятся. 

5.1 Химические вещества 

67. На химические вещества пригодился примерно 10% всего объема 
мировой торговли в СТ0Ч1/1ОСТБОМ В1дрг5хении 31/. Б настоящее время 
на рынке, и следовательно в окружающей среде, находится примерно 
70 000-80 ООО химических веществ 32/, Эти даньые представляют со
бой всего лишь хорошо обоснованную оценку, поскольку полный их учет 
никогда не производился. Каждый год на коммерческий рынок посту
пает примерно оцна-две тысячи новых видов химических ведеств, при
чем в большинстве случаев без адекватного предгарптельного апроби
рования или оценки возможных послед^-тви'Т:. 

68. Согласно выборке из нахо;.лши-^сч в пшроком использовании 65 725 
видов химических веществ, noAroroBneKHo'î Нацкональнык исследователь
ским советом США, лан!1ь.в, требуе>а:1=-̂  дл" полной оценкч опасности для 
здоровья населения ̂  имеются лишь в отн̂ и̂ган. и 10% пестицидов и 18% 
медикаментов, Ке имеется данных о токсичности примерно 80% химиче
ских веществ, используемых в коммерческих видах прсдьтсции и процес
сах, включенных в список, .-оставленный в соответствии с законом по 
контролю над токсичными веществами 33/. Сейчас это положение начи
нает меняться,поскольку правительства постепенно переходят от систе
мы проверки всех «овых химических веществ после их появления на рын
ке к проведению их проверки до пояэлени-г иа рынке. 

69. К 1986 году свыше 500 химическиз: вег,еотв и продуктов были пол
ностью запрещены или резко ограг1ичены в xicnonbsobaHPfH в стране про
исхождения 34/. Кроме тог'о, це..ы? ряд; XHívup'acKHX веществ ежегодно 
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изымается в результате проверок, относящихся к компетенции нацио
нальных контрольных органов, или никогда не представляются на про
верку таким органам. Некоторые из них становятся предметом 
экспорта. 

70. В промышленно развитых странах все более взаимозависимые и 
эффективные системы учреждений по контролю за химическими вещства-
ми сообщают друг другу о результатах проверок и о новых ограниче
ниях, установленных в O T H O Í T I C H H H химических веществ. Таким обра
зом, запрещение какого-либо химического вещества в одной стране за
частую незамедлительно влечет за собой повторную проверку и приня
тие соответствующих мер в других странах. 

71. Развивеиощиеся страны-импортеры,как правило, не пользуются 
этой системой. Недавно некоторые промышленно развитые страны ре
шили требовать, чтобы их промышленность предоставляла странам-им
портерам разовое уведомление, касающееся химических веществ, кото
рые они официально запретили или резко ограничили в применении. 
Они решили направлять предварительное уведомление о предлагаемом 
экспорте/импорте таких химических веществ и предоставлять стране-
импортеру по ее -запросу информацию, на основании которой они запре
тили или ограничили использование данного химического вещества. 
Хотя цель, которая ставилась при создании этой системы, заслуживает 
похвалы, все же весьма трудно представить себе, как она может ра
ботать в условиях стран-импортеров, у которых нет ни контрольных 
органов, которым можно было бы направить уведомление, ни профессио
нальных возможностей по оценке такой информации. 

72. Страны-импортеры третьего мира не имеют возможности осущест
влять эффективный контроль за торговлей химическими веществами,ко
торые были запрещены или резко ограничены в применении в странах-
экспортерах. Таким образом, эти страны остро нуждаются в инфра
структуре по оценке опасности, связанной с использованием химиче
ских веществ. Учитывая серьезность этой ситуации. Комиссия реко
мендует всем правительствам, в частности правительствам крупнейших 
стран-прочзводителей химических веществ: 

* взять на себя обязательство не допускать на международный 
рынок новых химических веществ до тех пор, пока не будет 
произведена проверка и оценка их воздействия на здоровье 
людей и окружающую среду; 

* активизировать усилия, прилагаемые в настоящее время с целью 
заключить международное соглгииение об отборе существующих 
химических веществ для срочной проверки, о критериях и про
цедурах их оценки и о системе распределения в международном 
масштабе задач и требуемых ресурсов; 

* строго регулировать экспорт в развивающиеся страны тех хими
ческих веществ, разрешение на продажу которых на внутреннем 
рынке не испрашивалось или не выдавалось, за счет распростра
нения на их требования о предварительном уведомлении и обме
не информацией; и 

* поддерживать создание в существующих региональных организаци
ях подразделений, уполномоченных получать такие предваритель
ные уведомления и информацию с целью ее оценки и разработки 
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Наиболее бурное развитие химической и других отраслей промыш
ленности, являкпцихся источником загрязнения, произошло в разви-
вежщихся странах. Это представляет собой самую непосредствен
ную опасность. Последние аварии - это лишь немногие иэ тех, 
которые могут произойти. Вместе с тем, мы признаем, что на 
профсоюзных движениях в отдельных странах лежит большая ответ
ственность по воздействию на власти и органы управления в пла
не предотвращения таких аварий и недопущения капитгшовложений 
на расширение производства со стороны тех компаний, которые не 
соблюдают приемлемые стандарты. 

Развитие технологии привело к улучшению качества окружающей 
среды в промышленных частях мира. В этой связи новые производ
ственные и информационные системы затрудняют использование 
развивающимися странами дешевой рабочей силы в качества средст
ва привлечения в эти страны промышленных предприятий. Будущее 
этих стран выглядит не очень радужным, если только международ
ное сообщество не возьмет на себя задачу по оказанию воздейст
вия на распределение производственных технологий и ресурсов. 
С политической точки зрения это весьма трудно. 

Юл Бьерке 
Международная федерация 
свободных профсоюзов 
МКОСР, публичные слушания 
Осло, 24-25 июня 1985 г. 

рекомендаций правительствам в данном регионе относительно 
опасностей, связанных с использованием этих химических ве
ществ, с тем чтобы каждое правительство могло сопоставить 
эти опасности и выгоды, которые оно может получить в резуль
тате импорта этих химических веществ. 

73. Следует углублять осведомленность потребителей в этих вопро
сах. Правительства должны поощрять создание информационных цент
ров, которые информировали бы потребителей относительно химических 
продуктов, которые они используют, и укреплять международную сеть 
обмена информацией, проведения оценок и банков данных, которые сей
час получают развитие в системе Организации Объединенных Наций и 
за ее пределами 35/, Другой существенно важный шаг заключатеся в 
принятии и в обеспечении соблюдения положений, регламентирующих 
упаковку и маркировку химических веществ, использование которых 
может быть потенциально вредным, с целью обеспечить ясные указания 
об их применении на широко распространенных местных языках. Ассо
циации потребителей и другие неправительственные организации должны 
взять на себя ведущую роль в сборе и распространении информации о 
сравнительных рисках в отношении ингредиентов потребительских то
варов, например моющих средств и пестицидов. 

74. Отрасли промышленности, которые производят и используют хими
ческие вещества и которые рассматриваются как источник опасностей. 
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обусловленных химическими свойствами этих веществ, и как крупный 
бенефициарий их использования, должны нести ответственность эа 
обеспечение (а также ответственность эа необеспечение) соответст
вия их продукции самым высоким нормам безопасности, за то, чтобы 
их продукция оказывала наименьшие неблагоприятиные побочные воздей
ствия на здоровье населения и окружающую среду, а также за то, что
бы рабочие и пользователи обращались с ней с соответствующей пред
осторожностью. Это потребует распространения, по возможности, са
мой полной информации относительно свойств и процессов производст
ва химических веществ и относительно сопоставимых рисков не только 
среди реглгикентирующих ведомств, но и среди рабочих, потребителей 
и жителей района, в котором функционирует какое-либо химическое 
предприятие. 

5.2 Опасные отходы 

75. Промьпаленно развитые страны дают примерно 90% опасных мировых 
отходов. Хотя оценки имеют большую погрешность, обусловленную 
значительными различиями в определении понятия "опасные отходы", 
тем не менее в 1984 году во всем мире появилось примерно 325-375 
млн. тонн таких отходов 36/, причем 5 млн. тонн приходится на стра
ны, стгшшие недавно индустриальными и развивающиеся страны мира 37/. 

76. Только в странах-членах ОЭСР существуют тысячи мест захороне
ния отходов, причем в отношении многих из них, по всей вероятности, 
требуется принять определенные меры по исправлесшю положения. 
Очистка является дорогостоящей: по оценкам, для Федеративной Рес
публики Германии требуется 10 млрд. долл., для Нидерландов - 1,5 
млрд. долл., для Соединенных Штатов Америки - 20-100 млрд. долл. и 
по меньшей мере 60 млн. долл. для Дании (по курсу на 1986 год) 38/. 
Большое число потенциально опасных мест удаления отходов, возможно, 
также существует в насыщенных промышленны:; городских районах в стра
нах с централизованно планируемой экономикой, а также в развивгиощих
ся странах. В этой связи требуется определенное вмешательство со 
стороны правительств посредством принятия регламентирующих мер или 
оказания финансовой поддержки. 

77. Удаление отходов в развивающихся странах связано с целым ря
дом проблем. Например, частые и сильные тропические ливни выщела
чивают отходы в почву на участках, отведенных под свалку мусора, 
или дгмсе приводят к их затоплению на этих участках. При незначи
тельной предварительной обработке отходов или полном отсутствии та
ковой это может привести к загрязнению питьевой воды или к тому, 
что местное население будет подвергаться прямому воздействию отхо
дов. Свалки мусора обычно устраивают возле крупных промышленных 
предприятий, которые окружены бедными районами или лачугами 39/. 
Существование этих опасностей указывает на необходимость планиро
вания землепользования в развивающихся странах, а также на еще бо
лее срочную необходимость обеспечивать фактическое выполнение та
ких планов. 

78. Основополагающая цель политики в этой области должна состоять 
в уменьшении объема производимых отходов и в преобразовании все 
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большего их количества в ресурсы для использования и повторного ис
пользования. Это сократит то количество отходов, которое в про
тивном случае необходимо бьшо бы подвергать обработке или удалять 
посредством сжигания или захоронения на суше ихга в море. Эта про
блема прежде всего касается промышленно развитых стран. Однако 
она также затрагивает новые промышленно развитые и развивающиеся 
страны, в которых быстрый процесс индустриализации порождает те же 
серьезные проблемы, связанные с удалением опасных отходов. 

79. Объем отходов, проникающих через национальные границы, не
уклонно увеличивается и по всей вероятности будет увеличиваться И 
в будущем. В 1982 и 1983 гг. количество отходов, перевозимых в 
Западной Европе для захоронения в другой стране, почти удвоилось 
и достигло примерно 250-425 тыс. тонн (1-2% от общего объема опасных 
отходов) 40/. Такое увеличение может отчасти объясняться наличи
ем относительно дешевых и законных сооружений для удаления отходов 
на суше в некоторых странах. Например, в 1984 году примерно 4 ООО 
партий опасных отходов были нглравлены из Нидерландов в Германскую 
Демократическую Республику, а в предыдущем году Федеративная Рес
публика Германии направила в Германскую Демократическую Республику 
примерно 20 ООО .партий отходов. Международные перевозки отходов, 
предназначенных для удаления в море путем либо сжигания, лшбо за
хоронения, достигли в 1983 году примерно 1,8 млн. тонн 41/. Неболь
шие и бедные страны особенно подвержены воздействию отходов, захо
роненных в море. Такие случаи наблюдались в бассейне Тихого оке
ана и Карибского моря. 

80. Некоторые страны недавно внесли предложение, равнозначное то
варной торговле опасными отходаими (включая радиоактивные отходы). 
В этой области существенно важное значение имеет укрепление между
народного сотрудничества, и поэтому некоторые международные органы 
уже занялись рассмотрением данного вопроса 42/. Международное со
глашение, разрабатываемое в настоящее время ОЭСР, должно основывать
ся на трех важных принципах: в равной мере жесткий контроль за от
гружаемыми партиями отходов в страны, не являкнциеся членами ОЭСР; 
предварительное уведомление страны конечного назначения груза и ее 
согласие, независимо от того, является ли она членом ОЭСР или нет; 
и гарантия наличия в стране-получателе адекватных сооружений для 
удаления отходов. ЮНБП разработала проекты широких основополагаю
щих прин-гпов, однако на сегодняшний день нет действенного механиз
ма ни мониторинга, ни контроля в области торговли опасными отхода
ми и их захоронения 43/. Правительства и международные организа
ции должны активно поддерживать усилия по установлению эффективно
го международного режима контроля за трансграничным передвижением 
опасных отходов. 

5.3 Несчастные случаи и аварии на производстве 

81. Аварии с выделением токсичных химических веществ и радиоак
тивных материалов могут произойти на предприятиях в любом регионе. 
По результатам обследования, проведенного Управлением охраны окру
жающей среды США, на американских предприятиях с 1980 по 1985 год 
произошло 7 928 аварий различной степени серьезности, т.е. в сред
нем 5 аварий в день 44/. 
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Что касается промышленности, то, по нашему мнению, любой фир
ме, которая потенциально загрязняет окружающую среду в резуль
тате использования жидких газов или выброса частиц, следует вме
нить в обязанность направлять свой персонал на краткосрочные, 
но насыщенные курсы с целью получения соответствующих знаний по 
экологическим вопросам. Очень часто загрязнение происходит не 
просто в результате аварии или конструктивного дефекта, а из-за 
того, что персонал совершенно ничего не знает о разрушительном 
поздействии различных веществ на окружающую среду. 

Дональд Обрей 
Общество по борьбе 
с загрязнением 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986 г. 

82. В 1984 году в Мехико взорвались резервуары для хранения жид
кого газа, в результате чего погибло 1 ООО человек и еще 1 ООО лю
дей остались без крова. Лишь через несколько месяцев после тра
гедии в Бхопале (Индия),в результате которой погибло свыше 2 ООО 
человек и пострадало еще 200 ООО человек, авария на одном из пред
приятий в Западной Виргинии, в США, принадлежащем материнской ком
пании предприятия в Бхопале, привела к срочной эвакуации местных 
жителей и создала некоторые проблемы в области здравоохранения. 
Случайная утечка в 1976 году высокотоксичного и мутагенного химиче
ского диоксина в Севесо (Италия) и последовавшие за этим перевозки 
большого числа бочек с зараженной почвой по всей Европе также по-
казгита, что и в промышленно развитых странах можно уклоняться от 
выполнения соответствующих положений и нарушать минимальные нормы 
безопасности. 

83. В начале ноября 1936 гола ь результате пожара на складе ком
пании по производству химические веществ в Базеле (Швейцария) прои
зошел выброс токсичных газов, проникших во Францию и Федеративную 
Республику Германии, а также сброс токсичных химических веществ в 
Рейн, что привело к гибели большого количества рыбы и отрицательно 
сказалось на водоснабж^5нии в странах, расположенных вниз по тече
нию Рейна вплоть до Нидерландов. Ученые, обследующие Рейн, соглас
ны в том, что могут пройти годы, прежде чем пострадавшие экосисте
мы Рейна вернутся в свое прежнее состояние 45/. 

84. Таким образом, аварии в Мехико, Бхопале, Чернобыле и Базеле,-
причем все они произошли в течение короткого периода существования 
настоящей Ког^иссии,- вызвали у общественности глубокую озабоченность 
в связи с промышленными бедствиями. Они также указали на вероят
ность значительного увеличения числа и масштабов промышленных ава
рий, имеющих кгцтастрофические последствия. 

85. Эти события подчеркивах:;! необходимость укрепления националь
ного потенциала и основ для двустороннего и регионального сотруд
ничества. Национальные правительства и местные органы власти должны: 
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* провести обследование опасных промышленных операций и при
нять положения или основополагающие принципы, регламентиру
ющие безопасное функционирование промышленных предприятий, 
а также перевозки, обработку и удаление опасных материалов, 
и обеспечить их соблюдение; 

* принять такую политику землепользования или планы регионгшь-
ного развития, которые предусматривали бы размещение отра
слей промьицленности с высокой вероятностью загрязнения или 
аварий вдали от населенных центров или создавали бы для них 
стимулы к этому и которые не допускали бы расселения людей 
вбхиэи предприятий и мест удаления отходов; 

* обеспечивать, чтобы рабочие предприятий получали полную ин
формацию относительно продукции и технологий, с которыми они 
имев,': дело, а также надлежащую подготовку в отношении без
опасности технологических операций и мер, принимаемых в слу
чае аварий; и 

* вовлекать местные органы власти и местных жителей в процесс 
принятия решений относительно создания крупных захоронений 
отходов и относительно планирования действий на случай 
аварий. 

86. Кроме того, последствия аварий могут серьезно сказаться на 
соседних странах. В этой связи государства должны заключать дого
воренности с другими государе ТВ с1ми, которые могут быть серьезно за
тронуты аварией, происшедшей на предприятиях, являющихся источни
ком опасности и расположенных на их территории; на основании этих 
договоренностей они могли бы согласиться: 

* уведомлять друг друга о расположении и основных характеристи
ках существующих предприятий, которые являются источником 
опасности и аварии на которых могут носить нелокальный харак
тер и затронуть жизнь людей, собственность и экосистемы в дру
гих странах; 

* разрабатывать планы действий на случай чрезвычайных обстоя
тельств, охватывающие потенцигипьные аварии на этих предприя
тиях; 

* обеспечивать быстрое оповещение, полную информацию и взаимную 
помощь в случае происшествий; 

* установить критерии выбора местоположения новых сооружений, 
которые являются источником опасности и на которые будут рас
пространяться вышеизложенные положения; и 

* установить но^мы ответственности и компенсации за любой ущерб, 
причиненный в результате трансграничного загрязнения. 

87. Промышленные аварии и их последствия в значительной мере яв
ляются непредсказуемыми. С целью более надежного выявления опас
ностей правительства, международные организации и сама промышлен
ность должны содействовать дальнеШией разработке методологии оцен
ки технологий/риска, создавать банки данных относительно таких уже 
проведенных оценок и обеспечивать всем странам доступ к ним. 
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6. Активизация международных усилий по оказанию 
помощи развивающимся странам 

88. В развивающихся странах отмечается быстрый рост ресурсоемких 
отраслей промышленности с высокой интенсивностью загрязнения. Та
ким образом, правительства этих стран должны будут существенно укре
пить свои возможности по регулированию охраны окружающей среды и 
рациональному использованию ресурсов. Даже там, где есть полити
ка, законы и положения, касающиеся охраны окружающей среды, их 
последовательное соблюдение, возможно, и не всегда обеспечивается. 
Многие развивающиеся страны начали создавать инфраструктуру в об
ласти образования и науки, однако их технико-организационный потен
циал, позволяющий более полно использовать импортируемые или новые 
технологии, остается незначительным. Таким образом, некоторые 
страны по-прежнему 'зависят от иностранных специалистов в области 
техники и управления для обеспечения промышленных операций. Из-за 
отсутствия капиталов они зачастую сталкиваются с таким положением, 
когда создание какой-либо новой отрасли промышленности можно начать 
лишь с иностранной помощью, за счет коммерческих займов или прямых 
капитсшовложений или же путем создания совместного предприятия с 
какой-либо транснациональной корпорацией. 

89. Здесь уже подчеркивалась важность частных капиталовложений и 
ключевая роль транснагхиональных корпораций. (См. главу 3). Вряд ли 
возможно добиться успешного перехода к устойчивому развитияю без 
соответствующей ориентации политики и практики на цели такого раз
вития. Те учреждения по оказанию внешней помощи, которые поддер
живают и облегчают частные капиталовложения, в частности организа
ции по предоставлению экспортных кредитов и страхования капитало
вложений, также должны включить критерии устойчивого развития в 
свою политику и практику. 

90. Кроме того, проблемы правительств развивающихся стран усугуб
ляются резкими изменени51ми в тлеждународной экономической системе, 
такими, как высокая задолженность, значительные процентные ставки и 
ухултающиеся условия торговли сырьевыми товарами. Такие изменения 
не поощряют сталкивающиеся со значительными проблемами правительст
ва к расходованию значительной части своих скудных ресурсов на ме
ры по охране окружгиощей среды и рациональному использованию ресур
сов. (См. главу 3) 

91. Сами развивающиеся страны в конечном счете будут вынуждены 
испытывать на себе последствия несоответствующей индустриализации, 
причем конечная ответственность за обеспечение устойчивости своего 
развития ложится на правительства каждой страны. Они должны опре
делить немедленные экологические цели и задачи развития, а также 
установить четкие приоритеты, в том что касается конкурирующих по
требностей в их скудных ресурсах. Им также необходимо вести по
иски более самостоятельных средств промышленного и технического 
развития. Выбор за ними, но они будут нуждаться во всяческой по
мощи - технической, финансовой и организационной, которую междуна
родное сообщество может им предоставить в ходе экологически адек
ватного и устойчивого развития. 
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92. Крупные промышленные предприятия и, в частности, транснацио
нальные корпорации несут особую ответственность. Они являются 
средоточием накопленных технических знаний и должны принять самые 
высокие, насколько это практически возможно, стандарты безопасности 
и охраны здоровья, а также взять на себя ответственность за обеспе
чение безопасного функционирования предприятий и технологических 
процессов и за соответствзтощую подготовку кадров. Транснационашь-
ные корпорации должны также ввести проверки с точки зрения окружаю
щей среды и техники безопасности своих предприятий на основе сопо
ставления со стандартами на других своих предприятиях, а не только 
со стандартами других местных компаний, которые могут отвечать ме
нее строгим требованиям. Информация об итогах этих проверок и 
последующих мерах должна предоставляться правительствам и всем за
интересованным странам. 

93. Особую предосторожность следует проявлять при обработке ток
сичных химических веществ и опасных отходов и при планировании мер 
на случай промышленных аварий. При планировании строительства но
вых промышленных предприятий необходимо ознакомиться с мнениями не
правительственных организаций и местной общины. Соответствующие 
национальные и местные органы власти должны быть в полной мере осве
домлены о свойствах, потенциально вредном воздействии и любых по
тенциальных рисках для общины внедряемой технологии, процесса или 
продукции. Необходимая информация должна доводиться до сведения 
ближайших жителей наиболее понятным образом. Предприятия должны 
сотрудничать с местными органами власти и общиной при планировании 
мер на случай аварий и при разработке четко определенных механизмов 
оказания помощи и возмещения ущерба пострадавшим в результате за
грязнения или аварии. 

94. Многие развивающиеся страны нуждаются в информации о характе
ре разрабатываемых в промышленных целях ресурсов и экологических 
проблем, о рисках, связанных с некоторыми процессами и видами про
дукции, а также о стандартах и других мерах по защите здоровья на
селения и обеспечению экологической жизнеспособности. Они также 
нуждаются в подготовленных кадрах для применения такой информации 
в местных условиях. Международные торговые ассоциации и профсою
зы должны также разработать для развивающихся стран специальные 
программы подготовки кадров по экологическим вопросам и распростра
нять информацию о методах борьбы с загрязнением, сведения до мини
мума количества отходов и о планах принятия мер в чрезвычайных слу
чаях через местные общины. 
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ПРОБЛЕМА УРБАНИЗАЦИИ 

1. К концу нынешнего столетня почти половина населения мира будет проживать 
в городах - от мелких городов до городов-гигантов \J. Система мировой эко
номики ставоввтся вое более урбанизированной и характеризуется перешгетеввем 
оястем связи, проиэводотва и торговли 2/. Эта система с ее потоками информа
ции в энергии, капиталов, торговли и населения является стержнем национально
го рааввтия. Будущее городов - или поселков - непосредственно зависит от 
их места в национальной и международной системе городов. От этого завиовт 
также будущее периферийных районов с их сельским хозяйством, лесным хозяйством 
я горводобываквцей промышленностью, от которых зависит система городов. 

2. В сельских районах многих стран в настоящее время создается сеть пред
приятий некоторых отраслей промышленности и сферы услуг. Однако вм предо
ставляются высококачественная инфраструктура в ус^^ги, а современные свотемы 
дальней сэязи обеспечивают интеграцию вх деятельности в рамках национальной 
(в глобальной) урбаво-промышленной системы. Фактически идет процесс превра
щения сельских районов в города. 

1. РОСТ ГОРОДОВ 

Наш век является веком "революционной урбанизации". За 35 лет, т.е. с 
1950 года, число людей, живущих в городах, увеличилось почти в три раза влв 
ва 1.25 миллиарда человек. В более развитых регионах мира население городов 
почти удвоилось - с 447 миллионов до 838 миллионов человек. В менее раэвв-
.кЫХ странах мира оно увеличилось в четыре раза - с 286 миллионов до 1.14 мнл-
дварда человек. (См. таблицу 9-1.) 

4. Лишь эа 60 лет население городов в развивающихся странах мира увеличилось 
а 10 раз - приблизительно с 10 миллионов в 1920 году до почти 1 миллиарда в 
1'980 году. В то же время сельское население этих стран увеличилось более 
чем в два раза. 

* В 1940 году лишь один человек из восьми жил в городе, в то время как 
один человек из ста жил в городе с населением в один миллион чело
век более (города с миллионным населением). 

* К I960 году более одного человека из пяти жили в городах и один иэ 
6 - в городах с миллионным населением. 

* К 1980 году почти один человек из трех жил в городе и один иэ десяти 
в городе с миллионным населением З/-

5. .селение многих крупных городов африканских стран, расположенных х югу 
от Самары, например, Найроби, Дар-эс-Салам, Нуакшот, Дусака, Лагос и Кинша
са увеличилось в период с 1950 по 1980 гг. более чем в семь раз 4/. 
(СЦ. таблицу 9-2.) За те же 30 лет население многих азиатских и латино
американских городов (таких, как Сеул, Багдад, Дакка, Амман, Бомбей, Дкакарта, 

Е
хвко, Ианияа, Сан-Паулу, Богота и Манагуа) увеличилось в три-четыре раза, 
основном населенве этвх городов увеличивалось за счет притока населения из 
угвх мест, а не эа счет естественного роста населения за последнее десятилетие. 
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6 . Итах, во многих риэвивахнцихся странах города разрастаются такими быстры
ми - беспрецедентвым1х за всю историю - тенпамв, которые вевозкохяо было себе 
представить лишь несколько десятилетю! назад (сн- вставку 9-1)• Одвако не
которые эксперты сомневаются в том, что в будущем процесс урбанизацнв в раэвв-
вавцихся отравах будет протекать с такой ве скоростью, как и за последвие 
30-40 лет, или что города-гиганты действительно достигвут размеров, прогнози
руемых Организацией Объединенных Наций. Они утверядаот, что многие яз нац-
более мощных стимулов, лежавших в основе бцстрой урбанизацав в прошлом, в на
стоящее время несколько утратили свое значение в что в результате взкевевия 
государственной политики среввитедьвая привлекательность городов, особеВво 
крулвых городов, может уменьшиться, а темпы урбанизации замедхяться. 

7. Тейпы роста населения городов в развивающихся странах в целом заиеддяют-
ся - с 5.29¿ в год в конце 50-х годов до 3.45̂  в 80-х годах 5/. Считается, 
что в последупцие десятилетия они еще более замедлятся. Однако при сохра̂ -
вении нынешних тенденций, чяслеввость населения городов в странах третьего 
мира может увеличиться к 2000 году еще на три четверти миллиарда человек. 
За тот же период чяслеввость населения городов в оромышлевно развитых странах 
мира увеличатся еще на 111 миллионов человек б/. 

8. Согласно этим прогнозам, проблема урбанизации будет особевво остро стоять 
в развивающихся странах. Лишь для того, чтобы поддерживать нынешние условия, 
странам развивающегося мира придется аа 15 лет (или, приблизительно, 5 500 дней) 
расширить ва 65^ свой потенциал в области создания городской инфраструктуры, 
услуг, жилого фонда и управления ими. Во многих странах эту задачу придется 
выполнять в условиях весьма тяжелого экономического положения в неопредедев-
вости При уменьшении ресурсов и роста потребностей и задач. 

№бли№ 9-1 

Доля яаселених. пронивадпсго s городских районах, 
1950-2000 года 

Во всем мяре 
В более рвэвЕтых стрвяах 
В кеное развятмх странах 

Африка 

Латинская Америка 

(Умереияая аоиа Ейз-ой Америки) 
(Тропхчеехпя эова Юкной Америки/ 

Азия 

(Индия ) 

Во всем иире 
В более развитых странах 
В менее развитьа странах 

1950 
29.2 
53.8 
17.0 

15-7 
41.0 

(64.В) 
(К5.9) 

16.4 

(11.0) 
(17.3) 

1950 
734.2 
447.3 
266.8 

(aîÈ) 
1985 
41.0 
71.5 
31.2 

29.7 

69.0 

(84.3) 
(70.4) 

28.1 

(20.6) 
(25.5) 

(в млн.) 

1985 

2000 
46.6 
74 4 
39.3 

39.0 

76.8 

(88.6) 
(79.4) 

35.0 

(25.1) 
(34.2) 

2000 
1 962.8 2 858.6 

838.8 949.9 
1 144.0 1 903.7 

Африка 35.2 164.5 340.0 
Лативекав Америка 67.6 279-3 419.7 
Анна 225.8 791.1 1 242.4 

Источник. Urban aitCi ВигаЗ Population Projections, 1984" - яеофв-
циалънан осенха, Отде:Л пс народоваседенкв, Оргавиваяия Объединенных На
ций, Ны9-йсрк 
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ТАБЛИЦА 9-2 

Орвкеры быстрого роста чисденвости васелевил городов 
в странах третьего мира 

1950 
Последние 
данные 

Прогноз ООН 
ва 2000 год 

Мехико 3.0̂  16.0 (19В2) 26.3 
Сан-Паулу 2.7 

(1951) 
12.6 (1980) 24.0 

Бомбей 3.0 (1951) 8.2 (1981) 16.0 
Джакарта 1.45 6.2 (1977) 12.8 
Каир 2.5 

(1951) 
8.5 (1979) 13.2 

Дели 1.4 (1951) 5.8 (1981) 13.3 
Манила 1.78 5.5 (1980) 11.1 
Лагос 0.27 (1952) 4.0 (1980) 8.3 
Богота 0.61 3.9 (1985) 9.6 
Найроби 0.14 

(I960) 
0.83 (1979) 5.3 

Дар-эс-Салам 0.15 (I960) 0*9 (1981) 4.6 
Хартум 0.18 1.05 (1978) 4.1 
Амман 0.03 0.78 (1978) 1.5 
Нуакшот 0.0058 0.25 (1982) 1.1 
Манаус 0.11 0.51 (1980) 1.1 
Санта-Крус 0.059 0.26 (1976) 1.0 

Источник; По мере возможности, использовались данные последних опросов} 
при отсутствии таких данных приводится оценка муниципальных органов иди местной 
иоелвдоветвльской грушш. Прогнозы ООН на 2000 год вэяты на документа 
Департамента по международным экономическим и социальным вопросам Estimâtes 
and Projections of Urban, Rural and City Populations 1950-2025 (Оценка 1^2 г.) 
ST/ESA/SER.R/58. New York. 1985 и из UN, Urban^ Rural and City Populations 
1950-2000 (no оценке 197B года) , Другие данные вэяты вэ работы Джоржа Е. Хар-
дой в Дэвида Саттер^вейта.прв атом векоторы<? цифры были изменены с згчетом 
результатов более ги̂ эдвих опросов. 

1. Кризис городов в странах третьего мира 

9. Не во многих городах развввашцнхся стран муниципальные органы имеют до
статочную власть, ресурсы в кадры для того, чтобы обеспечивать быстро растущее 
население таких городов землей, услугами и средствшш, необходимыми для нор
мальной жизни: чистая вода, санитария, шкоды и транспорт. В результате 
этого быстро уввднчввается число поселений, для которых характерны отсутствие 
элементарных условий, перенаселенность и вспышки эпидемий, вызванные плохим 
состоянвем окружающей среды. 



A/42/427 
Russian 
Page 266 

ВСТАВКА 9-1 

Основные города 

Найроби, Кения: В 1975 году в Найроби было сосредоточено 51^ всей обра-
батываящей промышленности Кении и две трети ее промышленных предприятий. 
В 1979 году в НЕ1Йро6и проживало около 5^ всего населения страны. 

Ианвда, Филиппины; Район Манилы производит одну треть валового нацвояадь-
вого продукта; на вего приходится около 70^ импорта страны, и в вем располо
жено 609̂  перерабатывакшщх предприятий. В 1981 году в нем проживало около 139̂  
ваеелеяяя всей отравы. 

Дима, Перу; В районе Лимы производится 43$¿ валового внутреннего про
дукта; на него приходится 4/5 банковских кредитов и производства потребвтедь-
ехвх «оваров и более 9/10 производства средств прризводства в Перу. 
В 1981 году в вем проживало около 27^ населения иеру. 

Лагос, Нигерия: В 1978 году на Лагос приходилось более 405í внешней 
торговдв страны, более 57^ общей добавленной стоимости в обрабатывающей про
мышленности и более 40^ высококвалифицированных кадров Нигерии. В нем про
живает лишь около 5^ общей численности населения страны. 

Мехико, Мексика; В 1970 году в столице проживало около 24^ населения 
Нексихв, при этом в вей было сосредоточено 30^ рабочих мест обрабатывающего 
сектора, 2Е^ коммерческого сектора, 38^ сектора услуг, 695̂  сектора государ
ственного управления; ва столицу приходилось также 623^ асснгнованвй страны 
на высшее образование и 80^ научно-исследовательской деятельности. В 1965 году 
в Мехико было сосредоточено 44^ национальных банковских депозитов и на
циональных кредитов. 

Сан-Дауяу, Бразилия; Район большого Саи-Паулу, в котором в 1980 году 
была сосредоточена приблизительно l/l0 часть населения Бразилии, производил 
1/4 чистого вахдаональвого продукта и более 40^ добавленной стоимости тхишшхен-
вого производства Бразилии. 

Источник; J.E. Hardoy and D. Satterthwalte,"Shelter, Infreustructure and 
Services in Third World Cities", Habitat International, Vol. 10, No. 4, 1986. 

10. В большинстве городов стран третьего мира громадный спрос на жилье в 
услуги привел к обветшанию городской ва1!раструктуры. Значительная часть 
жилых домов, в которых проживают бедняки, пришла в негодность. Здания 
гражданского назначения зачастую ве хюмонтируются в быстро изнашивается. 
То же происходит и с основными элементами инфраструктуры города; обществен
ный транспорт перегружен и нещадно эксплуатируется, ве лучше положенве в с 
дорогами, автобусами и поездами, станциями пассажирского трсшепорта, обще
ственными туалетами и банями. Системы водоснабжения имеют течь, в резуль
тате чего снижается напор воды и сточные воды могут проникать в систему 
снабжения питьевой водой. Большая часть городского населения часто живет 
в домах, необорудованных водопроводом или системами удаления ливневых вод, 
к этим домам не проложены подъездные пути 7/. 
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Учитывая то, как распределяются доходы, каковы потеацвадьные яапасы ре
сурсов - национальных, местных в мировых ~ и учитывая современный уровень 
техввкв в слабость местных органов власти, а также тот факт, что националь
ные праввтедьства уделяют недостаточное внимание проблемам населенных пунктов, 
я ве вяжу способов решения проблемы городов в странах третьего мира. 

Уже сейчас, а в будущем положение только ухудшится, в городах стран 
третьего мира ведется борьба эа участок, ва котором можно построить жилой дом, 
sa квартиру, едаваену» в аренду, за место в больнице, в шкоде или в автобусе, 
за стабильную н достаточно хорошо оплачиваемую работу (число таких рабочих 
жет огр«шичеяо}, в даже sa место в сквере иди на тротуаре, где вы можете 
выставить в продавать свой товар, от которого зависят так много домашних 
хоаяйетв. 

Сами дхмв организуют в помогают строить большинство новых хилых домов 
в городах стран третьего мира, при этом ни ве оказывается никакой помощи со 
стороны архитекторов, специалистов по планировке и инженеров, а также местных 
яви национальных органов вл^ти. Более того, во многих случаях, вациовадь-
ные в местные органы власти мешают деятельности этих групп ваееленвя. Все в 
большей степени эти двдн становятся подливными строителями и проектвровщвхамв 
городов стран третьего мира, при этом очень часто они обеспечивают руководство 
своими 1>айонами. 

Лхорж Хардой 
Международный институт 
окружающей среды н развития 

МКОСР, публичное одувавве, 
Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 г. 

11. Растущая часть бедного населения городов страдает от высокой забодевае-
ностн; большинство болезней вызвано плохим состоянвем окружающей среды, и 
их мохво было бы предотвратить или существенно ограничить, если были бы 
выделены относительные небольшие средства на профилактику (см. вставку 9-2). 
Острые ресхшратораые ааболевааяя, туберкулез, кишечные микробы в бодевнв, 
обусловленные низким уровнем санитарии и заражением питьевой воды (диарея, 
ди8внтврвя. гепатит и тиф), обычно восят эндемический характер; они являют
ся одной иэ главных причин высокой эаболеваемостн и смертности, особенно сре
ди детей. В отдельных частях многих городов, где проживают бедняки, от 
ввдостаточвого питания одвв ребенок из четырех умирает, не достиг>нув возраста 
пяти лет, и один взрослый вз двух страдает от тяжелых кишечных заболеваний, 
вывванных червями-гпаразитами, иди сильного воспаления дыхательных путей 8/. 

12. Можно считать, что проблема эагрязвеввя воздуха в воды носят менее 
острый характер в городах стран третьего мира по причине низкого уровня раз
вития промышленности. Однако, фактически, в сотнях таких городов концентра
ция промышленвых предприятий весьма высока. Проблемы загрязнения воздуха, во
ды, шумового загрязнения и образования большого количества твердых отходов 
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ВСТАВКА 9-2 

Проблемы окружагацей среды в городах стран третьего мира 

Из 3 119 городов Индии только 209 городов оборудованы неполными и лишь 
8 городов - полными системами удаления и обработки сточных вод. На реве Ганг 
располовево 114 городов с численностью населевия в 50 ООО человек и более 
каждый, и все эти города ежедневно сбрасывают в реку необработанные еточвю 
воды. Заводы по производству ДДТ, кожевенные фабрики, целлюлозно-бумажные 
комбинаты, нефтехимические комплексы и предприятия по производств удобренвй, 
фабрики по производству резины и целый ряд других предприятий сбрасывавт в 
реку свов отходы. JeAbTa Хугли (вблизи Калькутты) переполнена необработсш-
вых промышленных отходов, сбрасываемых более чем 150 крзтными фабриками, 
расположенными вокруг Калькутты. 6ûç6 населения Калькутты страдая» от пнев-
ноаии, бронхита и других респираторных заболеваш^!, связанных с загрязнением 
воздуха. 

китайские предприятия, в большинстве своем работающие на угле, который 
сжигается в топочных и котельных агрегатах устаревшей конструкции, концентри
руются вокруг 20 городов и сильно загрязняют воздух. Смертность в результа
те заболевания раком легких в городах Китая в 4-7 раз выше, чем во всей 
стране, в эта разница в значительной степени объясняется большим эагряэве-
вием воздуха. 

В Калайзии загрязнение в высоко урбавизованной долине реки Клав 
(в которой расположена столица Куала-Лумпур) в 2-3 раза превышает уровни за
грязнения в основных городах Соединенных Штатов, а река Кланг сильно загряз
нена в результате сброса в нее сельскохозяйственных, промышленных в канали
зационных стоков. 

Источники: Centre for Science and Envirobment, State of India'a Environ
ment; A Citizens' Report (New Delhi: 1983)i Vaclav Smll, The Bad Earth: 
Environmental Degradation in China (London: Zed Press, 198¿7i Sahabat 
А1аш Malaysia, The State of Malaysian Environment 1985-64 - Towards Greater 
Environmental Awareness (Penang, Malaysia: 198}) 

быстро растут и могут иметь серьезные последствия для жизни и здоровья город
ских жителей, а также для экономики и количества рабочих мест в крулвых горо
дах. Даже в относительно небольшом городе одно - два предприятия, сбрасы-
вакщве отходы в единственную, протекающую поблизости реку, могут вызвать аара-
жевве воды, которую жители используют для питья, стирки и приготовлевия пищи. 
Многие трущобы концентрируются поблизости от предприятий опасного производ
ства, поскольку других претендентов на эти участки земли нет. Эта близость 
усиливает риск, которому подвержены бедняки - данный факт подтверждается 
гибелью большого числа людей и большими человеческими страданиями в результа
те произошедших за последнее время аварий на промышленных предприятиях. 
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IS. Неховтролируеный оростравственвый рост городов вмеет также серьезвые 
последетвая для городской окружающей среды и эковомихв. Неконтролируемое 
разввтве городов приводит к тому, что стоимость жилищного строительства, 
дорог, водосвабхенкя, хавалвэационных систем и общественных служб становится 
ведоступво выооксЛ. Города зачастую строятся ва наиболее производнтельвых 
оеаьекохозяйствеввых землях, и вх веуправляемый рост приводвт к веоправдаа-
вону уввчтохеввю тахвх сельскохозяйственных угодий. Этн потери более серьез
но огсазываютоя в отравах, располагающих ограввчевными сельскохоэяйствеввымв 
угодвямв, как, вапрвмер, Египет. Неуправляемое развитие ведет также к унвч-
тоавввю аекедь в врвродных ландшафтов, необходимых для создания городских 
парков в вон отдыха. После застройки какого-либо района создавие открытых 
пространств евязаво с большвкв трудностями в затратами. 

14. В целой рост городов зачастую предшествует созданию прочной в развообраз-
вой эховомвческой базы; которая способствует расширению жилищного фонда, 
еоадаввю инфраструктуры в обеспечению занятости. Во многих местах эти проб
лемы связаны с веправвльной структурой промышленного развития в с отсутствием 
ваавмоааввсвмоотв между стратегиями седьскохозяйс^гвеняого и городского разав-
тая. Связь между вацвональной эковомвкой в международными экономвческвмв 
факторамв обоуждадаоь в часта I настоящего доклада. №ровой экономический 
кризис 80-х годов прввел ве только к сохращеввю доходов, увелвченвю безрабо
тица в прекращенвю осуществления мвогвх социальных программ. Он также 
отвлек в так уже малое вввмавве, которое уделялось проблемам городов, обострив 
хроавчеекую нехватку ресурсов, необходимых для строительства, содержания в 
управления городсхвмв райовамв Э/. 

2. Подожеввев городах страв промышленного мира 

15. Особое вввмавве, которое Комвссия уделяет кризису городов в развввашцвх-
оя етравах,вовсе ве оэвачает, что то, что происходит в городах промышленного 
мвра,ве вмеет рев»щего зааченва для долговремеввого разввтвя всего мира 
в целок. Ово, действвтельао, важно. На эти города приходится большая доля 
всподьэуемых в мвре ресурсов потребляемой эвергвв и экологвческого загряэ-
веввя. №огве из этвх городов глобальны по своему охвату и получают свои 
ресурсы в эвергвю из отдаленных районов, в это связано с огромными общими по-
оледстввямв для экологических систем этвх районов. 

16. Подобным образом, акцент на городах третьего мира не означает, что пробле
мы в городах промышленно развитых стран не являются серьезными. На деде, 
они, действительно, являются серьезными. Многие сталкиваются с проблемами 
разрушеввя ввфраструктуры, ухудшения состояния окружающей среды, обветшания 
и варушеввя связей между различными микрорайонами. Безработные, пожилые 
двца, расовые в этввческве менЬшивства могут быть втянуты в .непрекращающийся 
процесс упадка в обнвщавия по мере того, как учреждения, молодежь и более 
хвалвфвцироваввые работники ПОКИДЕШТ кварталы, переживающие упадок. Город
ские в 1^ввцвпальвые органы власти часто получав» в наследство плохо опроектв-
роваваый в оставшвйся без ухода городской жилой фовд, неудержно растущие 
расходы и сокращающвеся поуступаенвя. 
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17. Однако большинство промышленно развитых стран виеот возмохвоетя я 
средства для решения проблемы обветшання хвяищяого фонда и связанного о этим 
экономического упадка. На деде, многим удалось обратить эти тендввцвя 
вспять благодаря проведению разумной политики,сотрудничеству между чаотвыи 
в публичным секторами и оущественным капвтадовловевяян в сферу кадров, учрежде
ний и технодогвчесхвк нововведений 1̂ .̂ Местные власти обычно имеют поли-
твческве полномочия и воэмохнооти дая того, чтобы выступить с вввцватввой, 
оценить и по-новому применить ресурсы с учетом уникальных местных згедоввй. 
Это дает вм возможность управлять, контролировать, эксперимевтвровать в 
возглавлять городское раэввтие. В странах с централвзоаавво пааяируемой 
эковомвкой внеютсА большие возможвоств для плаяврованвя в осуцвствдевва пла
нов городского развития. Приоритет, уделяемый колдехтвваыи нухдвм, по орав-
ненвю с частным потреблением, также, возможно, увеличил ресурсы, имеющиеся 
для городского развития. 

18. За последние десятилетия значительно улучшилась райовяая пдаявровха 
во многих городах стран промышленного ивра. Исторвя мвогвх крупных центров, 
тахвх, как Лондон, Париж, Чикаго, Москва и Мельбу^в свидетельствует, что 
еще ве так давво большая часть вх ввседеввя прожянада в ужасвых уодоввях 
загрязвеваоств. Условия неуклонво улучшалась ва протяхевви прошлого века 
в эта тенденция сохраняется, хотя ее ритмы весьма различны в раэвыос городах. 
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Крупные города, no определению, являются централизованными, а созданная 
человеком окружающая среда главным образом зависит от пищи, воды, энертаи и 
других товаров, ввезенных извне. И напротив, небольшие городки могут быть 
сердцем развития на уровне общины и могут предоставлять услуги окружающим 
деревенским раойояам. 

Учитывая важность городов, необходимы специальные услуги и гарантии 
для того,чтобы обеспечить, чтобы требуемые им ресурсы производились ва дол-
говремеввой основе и чтобы городские жители участвовали в решениях, затра
гивающих их жизнь. Жилые районы будут, по всей видимости, более удобны для 
проживания, если ими управляют как отдельными кварталами с црямым участием 
местного населения. Города и прилежащие к ним районы будут лучше в той 
степени, в какой энергия и другие потребности могут быть удовлетворены на 
местной основе. 

"Долговременное развитие и как 
его достиг^^ть" 
Коалиция за общее завтра 
МКСЮР, публичные слушания 
Оттава, 26'^27 мая 1986 г. 

19. В большинстве городских районов почти все пользуются усдуг«и« службы 
обора отходов. Б 1)елом улучшилось качество воздуха и сократились выбросы 
частиц и окисей сер^. Усилия по восстановлению качества воды проходили с 
переменным, успехом из-за загрязнения, поступающего из-за пределов городов, 
в частности, загрязнения нитратами и другими удобрениями и пестицидами. 
Однако многие прибрежные районы, близко расположенные к местам сброса, 
значительно ухудшились. Все большее беспокойство вызывают химические за
грязнители в питьевой воде и воздействие токсичных отходов на качество под
земных вод. Возрастала также и зашумленность. 

20. Автомашины оказывали большое воздействие на экологические условия в го
родах стран промышленно развитого мирак Замедление в последние годы роста 
числа автомашин, более строгие стаг^рты на выброс для новых автомобилей, 
распределение бензина без свинца, брдее эффективное использование топлива, 
более совершенная политика регулирования грузовых потоков и озеленения - все 
это помогло сократить воэдейств)1е на окружающую среду городского транспорта. 

21. Решаклцую роль в борьбе за з̂ дучшение городских условий сыграло обществен
ное мнение. В некоторых городак давление со стороны общественности привело 
к отказу от грандиозных проектов городского развития, способствовало осуще
ствлению более чедовеч̂ |1ых схем жилых районов, противостояло безразборномусно
су существующих зданий исторических мест, изменило предлагаемые проекты 
строительства в городе транспортных магистралей h привело к преобразованию 
эае юшенных участков в 1̂ лощадки для игр. 

22 Остающиеся проблемы - серьезны, но они затрагивают относительно ограни
ченные районы, что дела^ их в большей степени поддающимися решению, чем, 
ва'дример, проблемы Каира или Мехико. Некоторым образом, упадок в городе 
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даже предоставляет возможности для улучшения окружающей среды. Отток насе
ления в снижение деловой активности, создавая серьезные экономические и со-
цвальные трудности, вместе с тем сокращает загрязненность городов, позволяет 
по-новому использовать покинутые здания, защитить исторические городские 
районы от угрозы спекулятивного разрушения и реконструкции в способствует « 
обновлению городов. Вывод промышленных предприятий вз этих городов зачастую 
компенсируется ростом сектора услуг, который приноовт свов собстввнвые проб
лемы. Но при такой тенденции возникают возможности для удаления ввтевсвввых 
всточншсов промышленного загрязнения нз жилых и комюрческвх кварталов. 

23. Сочетание передовых технологий, более свльвой вацвовальвой эковоивхв и 
разввтой институционной инфраструктуры обеспечивает гибкость в потенциал 
для дальнейшего оэдоровлеввя жизни в городах стран промышленного мира. В 
случае если местные власти проявляют гибкость, имеют возможность для манев
рирования и проводят нововведения, то этот вопрос в конечном счете ставоввтся 
для промышленно развитых страв предметом политического влв соцвадьного 
выбора. Развввающиеся страны не находятся в таком же положении. Они стоят 
перед лицом крупного кризиса в городах. 

II. ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИИ В РАЗВИВАИЦИХСЯ СТРАНАХ 

24. Населенные пункты - городская сеть городов, городков в деревевь - охва-
ть̂ вают все аспекты окружающей среды, в рамках которой провсходвт эковомвче-
ское в социальное взаимодействие общества. В международном плане, крупней-
шве города мяра являются сетью для приема хапитадовложенвй в для провзаод-
ст̂ ва и продажи большинства товаров и услуг. Эти центры следует вкшчвть 
в эту свстему в первую очередь при покоща воздушных "я морских портов и теле-
связв. Новые виды технологий обычно поступают в впервые вспользуютоя ва 
прахтвке сначала в больших, а затем уже в малых городах. И только , если 
центры крепко связаны о этой системой, онв могут надеяться на то, чтобы 
привлечь'капвтал для вложения в технологию и готовне взделня, преднаэначев-
вые для мврового рынка. В национальном плане города стали подлвннымв 
ввхубаторамв экономической деятельности. Имеется ряд крупномасштабных 
вредприятий, но подавлякщее большинство остальных - это мелкие предприятия, за
нимающиеся всем - от продажи легкой пищв до починки обуви и стровтельства 
зданий. Рост такого рода деятельности является основой для внутреввей 
эковомвки. 

Национальная стратегия в области урбанизацив 

25. Естественное развитие этой сети населенных пунктов вызвало, однако, 
опасения в большинстве развиващихся стран. Особое беспокойство вызывает 
февомевальный рост зачастую одного или двух крупнейших городов. 6 нехото|»1Х 
странах, желание ограничить этот рост привело к проведению полвтнкв простран
ственного хшанирования, имеющей целью ускорить развитие второстепенных центров. 
В основе этого лежит особая озабоченность по поводу того, что весбалавсврован-
аый рост обострит межрегиональные диспропорции и породит экономическую и 
социальную несбалансированность, которая может иметь серьезные последствия 
для национального единства и политической стабильности. 
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26. Хотя в ве являясь решалциии, вмеющиеся данные показывают, что болыввн-
ство попыток центральных органов власти сбалансировать распределение развития 
в ароотраветве оказалось дорогостоящим и неэффективным. Крупные махроэхово-
мнчеокве, социальные в секторальные политические меры часто прямо противопо-
лоявы политике децентрализации. Капиталовложения, обеспечиваемые правитель
ствами в учреждениями по оказанию помощи, следовали той же логике цевтралв-
аации, что в частные капиталовложения, и создавали транспортные артерия, 
учебные и медицинские учреждения и городскую инфраструктуру и службы там, 
где ва вто вмелоя спрос, т.е. в хрусвом городе. Важнейшей причиной того, 
что так много мигрантов прибыли в последние десятилетия в такие города,как 
Найроби, Канада, Лагос, Мехико, Сан-Паулу, Ран1ув или Порт о Пренс, являлась 
та Д(жввврухш;ая роль, которую каждый центр играл в своей национальной эко-
иомихе. 

27. Иахровхономическая политика в политика цен, проводимые правительствами, 
еще более способствуют этой ковцентращга. Крупящ города, зачастую столицы, 
обычно получают непропорционально большую долю о^рхх национальных расходов 
ва обрааовавне в субсидий, имеющих целью сократить стоимость воды, хлеба, 
ваектроавергив, дизельного топлива я общественного транспорта. Ставки гру
зовых перевозок зачастую более благоприятны на дорогах, проходящих через 
столицу. Налог на собственность в городах и близлежащих округах может быть 
оввжев. Новые растущие отрасли промышленности, развитию которых способ
ствует лрсведевие политики замены импортных товаров отечественными, поощря
ются к созданию предприятий в столице я около нее 11/. 

26. Сельсхохоэяйствеваая в продовольствеввая политика также как правило спо
собствует быстрому росту более крупных городов. Малая эковомвческая под
держка оедьсхохозяйствевной продукции или отсутствие таковой заставляет 
мелких землевладельцев покидать свои земля и добавляет их и так уже к бодьшо-
му числу сельских бедняков. Цены на продовольствие в городах, поддерживае
мые ва вязком уровне за счет субсидий, привлекают многих этих бедняков в 
города. Правда* в последвие годы, некоторые развввахшшеся страны сунеяв на
чать перемещевве больших доходов вз крупных городов в сельские районы в не
большие городки. В некоторых случаях к этому прввего осуществление полвтихи 
содействия мелким земледержателям и интенсивному ведению седьохого хозяйства. 
Воэроовая продукция, расширение занятости в сельском хозяйстве и более высокие 
средние доходы стииулвровали развитие мелких и промеяуточвых центров а сельско
хозяйственных районах, которые они обслуживают 12/. 

29. Следует сделать для себя несколько важных выводов относительно простран
ственной стратегии городского развития: 

• ничто, кроме принуждения не предотвратит рост крупных городов 
на начальной стадии развития; 

* ключевым для успешного вмешательства является правильный выбор 
времени для того, чтобы поощрять деконцентрацвю лишь тогда, когда 
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Мы видим, что возрастающий приток в города веиэбехен: имеется много 
"выталкивающих" факторов, действующих в сельских районах. Сельская пдюради-
аацвя вызвана отсутствием земельных реформ, возрастающим отсутствием земле
владельцев на землях, действием "Зеленой революции". 

Помимо "выталхввакцих" факторов сельских районов имеются, несомненно, 
"притягивающие" факторы: ореол большого города, более высокая оплата за 
труд в городах, по срсшненню с воэмоасными доходами в сельской иествоств. 
Так вырос веофвциальный сектор Дяакарты: из 7 миллионов жителей Джакарты 
трв вли четыре мвллвова - по крайней мере 2/3, являются результатом притока 
ааселеввя в город. 

Дкорж Адвхоадро 
Двректор, Ирвав Дкайа 
Фоад разввтвя сельской 
общвны 

МКОСР, :^бличныв сдушанвя 
Джакарта, 26 марта 1985 г. 

сокращаются преимущества концентрация; 
следует избегать политических Мер, которые повышают привлекательность 
крупного города, в частности субсидий на продовольствие и эвергвю, 
слвшком обильного обеспечеввя городской ввфраструктуры и других 
услуг в чрезмервого сосредоточения административной власти в столвце; 
вавдучшим путем поощрения роста второстепенных центров является 
правильный учет природных и экономических преимуществ этих районов, 
особенво с точки зрения обработки в сбыта ресурсов в децевтралв-
эоваввого обеспечения правительственных услуг ; 
стратегвв в подходы городского в сельского развития должны не 
противоречиь, а дополнять друг друга. Развитие второстепенных 
центров приносит прямую экономическую выгоду для ресурсных районов, 
которые они обслуживают. 

30. Работа в жвлье, предоставляемые городами, важны для поглощенвя првроста 
ааселевия, с которым не может справиться деревня; еслв отсутствуют контроль 
за ценами в субсидии, городской рынок должен быть выгодным для сельского 
провзводства. Однако, естественно, наблюдается противоречие интересов жите
лей городов развивающихся стран и земледельцев. Важнейшим постулатом двсхуо-
сви о продовольственной безопасности (см. главу 5) является подтверждение 
важности решительного изменения условий торговли в пользу земледельцев, 
особенно мелких земледельцев путем проведения должной политнкн в области цен 
и обменного курса. Многие развиващиеся страны не проводят такую политику, 
частичво иэ опасения потерять поддержку влиятельных в политическом плане 
городских фракций. И в результате им не удается остановить приток населения 
в города и улучшить продовольственную безопасность. 

31. Эти соображения могут явиться основой для разработки ясной вацвовальвой 
стратегии в области населенных пунктов,в рамках которой могут развиваться 
в процветать новые и эффективные подходы местных властей к проблеме городов. 
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У каждого правительства есть такая стратегия, но в большинстве случаев она 
косвенным образом учитывается в целом ряде макроэкономических, налоговых, 
бюджетных, энергетических и сельскохозяйственных политических планов. Эти 
планы вырабатываются постепенно D ответ на проблемы текущего дня и почти 
неизбежно они противоречат друг другу и объявленным целям правительства в 
области населенных пунктов. Национальная стратегия в сфере урбанизации 
может предоставить четкий ряд целей и приоритетов для развития городской 
системы страны и крупных, средних и мелких центров. Такая стратегия должна 
выходить эа рамки городской планировки или пространственного планирования. 
Лля этого требуется, чтобы правительства имели более широкие взгляды на го
родскую политику, чем это делалось традиционно. 

32. Имея четкую стратегию, страны могут приступить к переориентации тех централь
ных экономических и секторальных политических решений, которые в настоящее 
время способствуют росту крупных городов, упадку других городов и росту 
бедности. Подобным образом они могут более эффективно содействовать развитию 
небольших и средних городских центров, укреплению их местного правления и созда
нию служб и возможностей, необходимых для привлечения деловых кругов и капитало
вложений. Министерства планирования, финансов; промышленности, сельского хо
зяйства и другие имели бы четкие цели и критерии, с которыми они могли бы сравни
вать воздействие своей политики и своих расходов на городское развитие. Можно 
было бы изменить'противоречивые политические решения и программы. По меньшей 
мере можно быяо бы выявить и оценить недостатки с точки зрения пространственного 
размещения, присущие макроэкономической и налоговой политике, ежегодному бящжету, 
структуре цен и планам секторальных капиталовложений. В рамках такой стратегии, 
большие шансы быть эффективными имели бы традиционные инструменты городской 
политики, такие, как планирование и контроль за землепользованием. 

53. Формирование такой стратегии входит в компетенция центрального правительства. 
Гднахо, помимо этого, роль центральных правительств должна заключаться в укрепле
нии возможностей местных органов власти в плане поиска эффективных решений ме
стных городских проблем и стимулирования местных возможностей. 

2. Повышение авторитета местных властей 

34. Институционная и правовая структура местных органов власти в большинстве 
развивающихся стран не отвечает этим целям. В большинстве африканских и азиат
ских стран структура городского правления была создана в колониальный период и 
t a a a предназначена для регулирования проблем, главным образом сельского и 
гельскохоэяйственного населения. Она никогда не была предназначена для решения 
проблем быстрой урбанизации или для управления городами с многомиллионным 
населением. Новые независимые правительства унаследовали правовую структуру 
и проиед̂ 'ру, полностью неподходящие для ресения процессов урбанизации, с которыми 
:ни сталкиваются. И во многих странах эти унаследованные рамки сохранились и 
пэныне. 

35. Там, где непосредственное колониальное прошлое является г'опее 
счевиднык, как, например, в большинстве латино-американских стран, политические, 
хнетитуциоиальные и правовые рамки для местного правления зачастую все «в являются 
неподходящими. Как и в Азии и в Африке большинство иэ них основаны на моделях, 
взятых у Европы или Северной Америке. Это затрудняет им оказание какого-либо 
влияния на направлеьие урбанизации и решение проблем крупны/, быстро растущих 
городских центров. В результате возникли города, которые являются энергэ- л 
чатериалоемкими, зависят от импорта и усиливают бремя на национальную экономику, 
включая воздействие на торговлю и платежные балансы. 
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В странах третьего мира, безработными являются многие молодые люди и даже 
е?эослые. Мы хотим простой технологии, с помощью которой одно конкретное 
лицо может сделать какую-либо работу, дающую работу для несколько сотен. Ще 
кы делаем с излишним потенциалом энергии? Поэтому я вновь говорю, ч*о разви
тие - это народ, а не развитая технология, модернизация и измеяеаяя на запад
ный манер. Но, народ должен быть культурно подготовлен. 

Ян Селего 
Международное общество по перспекткгам 
мирового развития 

МКОСР^ публичные слушания 
Найроби, 23 сентября 1986 г. 

36. Городское развитие ве может быть основано на стандартизованных моделях, 
введенных извне вли созданных иа месте. Возможности для развития весьма спе
цифичны у каждого города и их следует оцевввать в контексте именно этого конкрет
ного региона. То, что срабатывает в одном городе, может совершенно не подзсодить 
в другом, и только сильные местные органы правления могут обеспечить, чтобы по
требности, обычаи, социальные приоритеты в экологические условия этой хеетяостх 
были отражены в местных планах городского развития. Однако местные вдаста не 
были наделены полнтической властью, возможностью принимать решения и доступом г. 
средствам, необходимым для выполнения вх фувхций. Это ведет к разочарованию, 
постоянной критике местных органов за недостаточные и неэффективные елужбц я к 
обострению недостатков, порождающих другие недостатки. 

37. Отсутствие политического доступа к должной финансовой оаэе, является 
основной слабостью местного правления во многих развивающихся странах. Болысгн-
ство местных правительств испытывают трудности в получении достаточных средств 
для покрытия своих текущих расходов, хотя бы для того, чтобы осуществить капить-
ловложения для расширения служб и создания сооружений. Даже власти более бо
гатых городов могут инвестировать ежегодно не более 10-15 долларов ва жителя. 
Зое же, несмотря на эти недостатки, национальные правительства в последние де
сятилетия, как правило, были склонны сокращать финансовые возможности местных 
органов правления в реальном выражения. 

38. В результате растет централизация , а слабости сохраняются как на ивнтральк;ч, 
так и на местном уровнях. Вместо того, чтобы делать хорошо немногое, централь
ные власти берутся аа слишком многое, ничего не делая при этом хорошо. Глйясг.г^ 
у финансовые средства при этом распыляются. Местные органы правления не полу
чают специалистов, власть и возможности, необходимые для этого, чтобы резать 
честные проблемы. 

39. Чтобы стать ключевым элементом развития, городские власти должны расзирит-
свои политические, организационные и финансовые возможности, и, в частности, 
свой доступ к большим богатствам, производимым в городе. Лишь в таком случае 
города смогут приспособить и использовать некоторые инструменты, хмеюкиесл для 
решения городских проблем, такие, как регистрация землевладения, контроль эа 
землепользованием и распределение налоговых доходов. 
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40. В боаыоивотве раэвиваклцихся стран от 1/4 до 1/2 экономически активного го
родского васедерия не может найти должных стабильных средств к существованию. 
Поскольку в официальных деловых учреждениях ,и правительственных сдужбсис имеется 
весьма вемаого рабочих мест, люди должны нейти Вли создать свой собственный 
веточввк дохода. Эти усилия приводят к быстрому росту так называемого "веофв-
циальвого сектора", который обеспечивает большинство дешевых товаров и услуг, 
столь важных для экономики и потребителей города. 

41. Так, в то время,как многие бедняки могут быть официально безработными, 
бохьшввотвб вз ввх работают на нерегвстрироваявых фабриках и в строительных 
фирмах, продавая товары ва улице, заввмаясь пошивом одежды у себя дома иди рабо
тая прислугой иди охраной в более зажиточных кварталах. Большинство вз так 
всеиваемых безработаых фактически работают по 10-15 часов в день, от шести до 
семи двей в неделю. Их проблемой является ве столько недостаточвсш занятость, 
сколько низкая оплата их труда. 

42. В большинстве случаев жилищное строительство, ремонт и улучшение жилья в 
городах развввахжвхся стран производятся за рамками официальных планов и обычно 
в незаконных поселениях. Этот процесс мобилизует неиспользованные ресурсы, 
опоеобствует приросту основного капитала и стимулирует занятость. Строители 
вз веофвциальвого сектора являются важным источником занятости в городе, осо
бевво для калоквадифицировЕшной или неквалифицированной рабочей силы. Эти ви
ды деятельвоств, как правило, не являются капитале- вли технологвко емкими, 
оВв не являются энергоемкими и, как правило, не приводят к затратгш иностранной 
валюты. По-своему они вносят свой вклад в достижение некоторых основных це
лей отравы в области развития. Кроме того, они более гибко отвечают местным 
потребностям и спросу, помогая, в частности, беднейшим семьям, кото1ят обычно 
некуда обратиться. №огве правительства становятся более разумными, проявляя 
терпимость к их работе в не запрещая ее. Широкомасштабные сносы стихийных 
поселений происходят вс'е реже, хотя все же они еще случаются. 

43. Цравитедьетвам следует в большей степени поддерживать яеофвцвальвый сектор, 
призвав его важные функции для городского развития. Некоторые правительства 
ухе делают это, облегчив условия получения займа или кредита дяя мелких предпри-
викателей. создавал кооперативы иди ассоциации кварталов по удучшенню условий 
жизни. Предоставление прав жителям незаконных поселений, а также упрощение 
некоторых строительных или жилищных постановлений является основополагающим 
для этого процесса. 

44. Многосторонние и двусторонние учреждения, оказывающие помощь в целях раз
вития, должны следовать этому примеру, и некоторые уже так в поступают. Не-
праввтедьствеваые и частные добровольные организации активизируют свои усилия 
во многих странах по обеспечению рациональных каналов для оказания помощи, и 
обеспечения того, чтобы она попала к тем, кто может ею воспользоваться. Боль
шая часть этой помощи могла бы быть направлена непосредственно через эти 
организации. 
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45. Вышеуказанные меры способствовали бы также расширению самообеспеченности 
в поошренвю участия бедных жителей, объединенных в свои ассоциации, в местном 
управлении. Предоставленные сами себе бедняки многих городов ст^н фретъесд 
мвра сумели заполнить пробелы в службах, оставленных местными органами влестц 
Среди птючего, оОдинные грушш мобилизуют и организуют сбор средсФв BJW вяеи>ч(о-
ломощь для-решения тгооблем безопасности, окружающей среды и здравоохранения > 
в своем непоспедственнрм районе. 

46. Правительства должны перейти о позиции нейтралитета иди антагонвзиа к 
активной поддержке т&кяХ усил1|1й. Некоторые фактически узаконили такие про
граммы с тем, чтобы минися-ерс̂ ва и учреадения работали непосредственно с общин
ными организациями. В индийском городе Хайдарабад, найример, детартамевт разви
тия городской общины, соэдаш1ый муниципалитетом, действует непосредотвенво с 
общинными групйами и с неправительственными организациями в бвднейшН7 кварталах. 
К 4983 году,по>(Нмо 135 молодежных организаций в 99 женских груНп, жнтеди бедных 
районов создали 223 организации ^З/. Таким образом, правителъсФва становятся 
партнерамв или организаторами лщ^ей, которые являются основными создателямн 
их городов. 

4. Дидье и услуги для бедных 

47. В большинстве городов стран развивахкцегоия мира имеемся мало- Д'^а9ЩоРо 
жилья. Обычно люди с,низкими доходами либо снимают комнаты в многааабелаваых 
ВДВ дешевых меблированных домах, в чьем-либо>до{(е jfxz лачуге, лвбо ОФрояш 
или покупают дои или лачугу а незаконны7>ноаелен1^ях. Имеются ркаличныегфв^ны 
незахонностей, и это влияеъ на "rq,^ 9.акс̂  степени правительства ie?pШT^'йyil^ 
ствовавие таких посв4?едий • или даже обеспоч5иЕвают их услугамв и средс*1Ейа*й*1Уог 

48. Независимо от формы, дешевое жилье обычно отличается тремя освойнымя 
характеристикамв. ,Во-перввЕс, оно имеет неадекватную инфраструктуру.Яяв услуги, 
влв не нме]%,т>̂ таковых воооще, включая, водопроводную воду, канализацию цш 
дс>угв% средства безопасного с точки зрения гигиены удаления отбросов. Во-
вторых, люди живут в стесненных или тяжелых условиях, в которых могут Процветать 
авфеххшонвые заболевания, особенво когда недоедание снижает сопротивляемость 
болезням. В-третьих, бедные обычно обосновываются на землях, неподходящих 
для проживания человека: на болоте, пыльных пустырях, скосах, подверженных 
обвалам, «ли вблизи источников промышленного загрязнения. Овн выбврают 9тв 
места в связи с тем, что низкая коммерческая стоимость этих земель дает им 
больше шансов на то, что они не будут изгнаны с нее. 

49. Струлаура частной собственности на землю и неспособнбсть или нежелание 
араеительств вмешиваться в целях изменения такой структзгры Являются, возможно, 
Асвовными факторами, способствувзщвми процветанию таких явлений, как незаконные 
поседения и хаотический рост городов. Когда большая половина трудящихся города 
не имеет возможности получить на законном основании участок, где можно построить 
дом, не говоря уже'О том, чтобы, позволить себе купить или снять законно док, 
необходимо срочно нэ>1енйть баланс между правами частной собственности на землю 
и общественным достоянием. 

5 0 . С учетом „тетаденцИЙ уроанизации в большинстве развизанлцихся стран некогда 
ждать, когда будут осуществлены медлительные и неясные программы. Действия 
правительства должны быть ориентированы таким образом, чтобы ограниченные 
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Труцобу выработали свои собстврнные методы, нашли свои собственные ресурсы 
без какой-либо помощи от других и решили свои жилищные проблемы. Подлинная 
пробдкема заклзйчается не в этом. Подлиннее проблемы - это бедность, отсутствие 
планирования, отсутствие технической помощи, отсутствие финавси-оовавия для по
купки строительных материалов и отсутствие оборудования. 

Для изменения такой жилищной политики в отношении населенных пунктов орга
ны власти должны стимулировать самостоятельное строительство вмести финанси
рования хрупя&1Х жилых комплексов. Выло бы намного лучше и намного дешевле 
помогать людям строить жилища самим. 

В целом педставляется ясным, что удовлетворение основных потребностей 
людей отодвигает заботу от окружалпцей среды на второй план. Человек должен 
забот17Гься о выживании и удовлетворении в первую очередь своих основных по
требностей в пище, в жилье, в нормальных санитарных условиях, и затем уже думать 
об окружащей среде. 

Вальтер Пинто Коста 
Президент Ассоциации борьбы эа 
улучшение окружающей среды и 
санитарных условий 

МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 г. 

средства были максимально эффективным образом направлены ва улучшение жилищных 
условий для бедняков. Имеется мвого вариантов для конкретных действий 
(ем. вставку 9-3), но правительства должны учитывать следующие семь приоритетов: 

* предоставлять законные права тем, кто проживает в незаконных поселе
ниях с надежным прешом и основными услугами, предоставляемыми 
властями; 

* обеспечить, чтобы имелась земля и другие ресурсы, в которых нуждаются 
люда для строительства или улучшения своих жилищных условий; 
обеспечивать существующие или новых жилые районы инфраструктурой и 
услугами; 

* создавать районные службы для предоставления технической помощи и 
консультаций о путях строительства лучшего и более дешевого жилища и 
о путях улучшения здоровья и санитарных условий; 

'* планировать и ориентировать распространение города с тем, чтобы 
предвидеть и учесть земли, необходимые для жилищного строительства, 
сельскохозяйственных целей, парков и детских площадок; 

* рассмотреть вопрос о том, как действия властей могут улучшить условия 
владельцев и людей, проживахщих в дешевых многоквартирных или мебли
рованных домах; и 

* изменить систему жилищного финансирования с целью предоставления 
на льготных условиях займов группаш людей с низкими доходами. 
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51. БолыпиЕство городов остро нухдаотся в звачятедьяо большем числе дешевых 
участков, подходящих дяя оевоваых щевтров занятости. Это мовно достигязгть 
лишь благодаря вмешательству правительства, во здесь трудно дать какие-либо 
общие рекомевдапЕВ. В странах имеются очень большие различия в том, как они 
рассматривают частную собственность яа землю и право на пользование землей, как 
онн используют такие различные инструменты, как прямые ссуды, сшгокванве нало
гов нла вычет процентов по закладной и как она регулируют спекуляцию землей, 
коррупцию и другие вехедательные виды деятельности, зачастую сопровождахцяе 
процессы такого рода. Хотя у .{сахдой страны имеются свои собственные средства, 
цель долхва быть одинаковой: правительствам следует обеспечить, чтобы были 
более дешевые, лучше обслуживаемые, лучше расположенные законные альтернативы 
в противовес неваковвын участкам. Если не удовлетворить эту потребность, то 
бесконтрольный рост городов в сопровождающий его рост цен ве сможет быть 
остааовдев. 

52. Помимо земли, строительные натервалы являются другой важнейшей статьей 
расходов дяя людей, строящих свои собственные дома. Поддержка правительством 
производства материалов и некоторых структурных компонентов, арматуры и гарни
туры может сократить стоимость строительства и создать много рабочих мест. 
Вебояьпие ателье зачастую являются весьма выгодвыми с точки зрения стоимости в 
связи с низкими затратами на транспортировку от ателье до строительной площадки. 

53. Большинство етроитедьвых кодексов в норм игнорируются, поскольку при их 
соблюдении строительство зданий становится слишком дорогостоящим дяя бодьшив-
ства людей. Более эффективным подходом могло бы быть создание районных служб, 
предоставдягацих технвчеохве советы о том, как можно при ивяимальвых расходах 
улучшить санитарные условия и обеспечить безопасность. Хороший профессиональ
ный совет мохет снизить расходы аа стоительство и повысить качество, в он мохет 
оказаться более эффективным, чем предпвсавие относительного того, что можно в 
чего нельзя строить. 

54. Ивогне бедные люди арендуют жилье; возможно, более половины всего ваоеле-
нвя города являются арендаторами жилья. Увеличение числа имеющихся мест для 
строительства, предоставлевие большого объема материалов и кредитов не приносит 
большой пользы для тех, кто должен арендовать свое жилье. Возможным вариантом 
в данном случае может быть финансово поддержка ввправитедьствевных оргаввза-
щЛ, ве извлекающих прибыль, которые могли бы покупать и застраивать собствев-
вость ковкретно для целей поедедукщей сдачя в аренду. Вторым путв!» является 
поддержка арендаторов в плане покупки земельной собственности и превращения ее 
в кооперативную собственность. 

5 5 . Правительства, особенно те, которые нуждаются в ресурсах, могут утверждать, 
что строительство водопроводов и систем удаленна сточных вод является слишком 
дорогим занятием. В результате бедняки иногда платят продавцам воды значитель
но больше за литр воды, чем жители группы со средними в высокими доходами 
платят государственным учреждениям, поставляющим водопроводную воду в их дома. 
Западные очистные системы и заводы по переработке являются крб1Йве дорогостоя
щими. Одвако другие методы и системы стоят от I/10 до 1/20 стоимости западных 
систем и большинство вз вях используют звачвтельво меньше воды. Кроме того, 
по мере появления финансовых средств недорогая технология может быть усовер
шенствована 14/. 
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ВСТАВКА 9-3 

Трв путв вепольаоваввя 20 шш.^долл. США для улучшеввя 
условвй в городе с васелевиеи 1 мвллвов 

Варвавт 1 

Постровть 2 ООО гооударствеввых хвдых блоков для бедвых семей (состояцвх 
в средвек вв шеств человек) каждый стовиостью в 10 ООО долл. США. Условия 
удучшаются для 12 ООО человек, однако, прв этом возможно улучшение жилья 
двя бедвых семей прв вебольшвх затратах. Если васелевие города растет ежегод
но ва 5%, то за 10 лет добавится новых 630 ООО жителей, в поэтону явшь вебодь-
шая доля общего васелеввя подучит пользу от такого варвавта. 

Варвавт 2 

Учредвть плав."место в услугв", в соответстввв с которым бедвые семьи 
весут ответственность эа строительство своих домов ва вцделеввых участках, к 
которым аодведева водопроводаая вода, имеется соедвнение с кавализацвонвой 
свотемой, злектрвчеетво, дорога в осушвтельвая свстема. Прв расходах 
2 ООО долл. США ва каждый участок это означает создание жилья для 60 ООО человек, 
т.е. для 109̂  общего прироста васелеввя города эа 10 лет. 

Варвавт 3 
Выделять 100 ООО долл. США районной органвзацвв, представляющей 1 ООО бедных 

семей (6 ООО человек) в существующем поселенвв бедвых. Эта оргавизацвя решает 
улучшить древажаую систему в дорога, постровть медицинсквй пункт, создать ко
оператив для взготовЛеавя недорогвх стровтельвых материалов и компонентов, огра
дить поселенве с тем, чтобы улучшить подъездные путв а обеспечить 50 новых уча
стков. С 10 млн. долл. США можно поддержать 100 таких внвцватвв ва уровве 
общивы, эатровуть 600 ООО человек в обеепечвть 5 ООО новых жилых участков. 
Прв этом стимулируется создавве мвогах рабочвх мест. Оотадьвые 10 млн. тра
тятся на проведевве водопровода; прв затратах по 100 долл. США на одно хозяй
ство водой обеспечиваются 600 ООО чедлвек. 

56. Во всех этих районах можно провести значительное улучшение прв сравввтель-
ао вебольшвх расходах. Однако стоимость остается низкой только лишь в том 
сдучае, если группы васелеввя с вязким доходом в полвой мере прввлекаются к 
участию в определении того, в чем онв вуждаются, в решеввв того, каков вх будет 
вклад в обеспечевив вовых услуг в того, какую работу овв смогут сделать саовмв 
соботвеввымв руками. Это сотрудничество зависит от создаввя вовых взаимо-
отвошевнй между гражданами в праввтедьством. 
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5. Изыскание новых ресурсов 

37. Ресурсы, имепциеся в городах иди около них зачастую недоиспольэзгются. 
Многие зекаевладедьцы оставляют хорошо оасполохенные места незастроенными с 
тем, чтобы воспользоваться позднее их ьоэросшей стоимостью по мере роста горо
да. №огие городские учрехедния имеют землю, которая могла бы использоваться 
лучше. Речь идет, например, о районах, првлегахщих к вокзалам и гаваням 
и контролируемых железной дорогой или властями порта. Ряд стран ввели епе-
ищадьные программы, имеющие целью поощрять сотрудничество государственных н 
частных компаний в освоении таких земель и такую тенденцию следует приветство
вать. Евобходвмо повсеместно взыскввать аовые и эффектвввые путв всподьзова-
ввя земав ддя общего блага. Бодьшввство городов вмеют мехавиэмы для приобре
тения зеияв либо по рыночным ценам (что означает, что планы никогда не будут 
осуществлены) или по произвольно низким ставкам (когда союз подвтическвх свд 
в землевладельцев блокирует другой путь приобретения). 

58. Правительствам следует также рассмотреть вопрос об охааавяв поддержка 
городскому сельскому хозяйству. Это, возможно,в меньшей степевв отвосвтея к 
городам, где земля превращева в источник дохода в земли для стровтельства жилья 
вехватает. Одвак» в большвнстве городов, особенво в городах с мевее развв-
тым земельным рывком,вкеются значительные потенциальные возможности. №огве 
афрвхавекве города ухе поввкают это. Городское сельское хозяйство, особенно 
на городских охраввах, ведется людьми с целью обеспечения семьи продуктами ов-
таввя. Имеются другве примеры, когда этот процесс в большей степевв поставдев 
ва коммерческую освову. при этом предприятие специалвэвруется на выращвваввв 
овощей для продажи в центре города. 

59. Официально раэрешенное и поощряемое сельское хозяйство могло бы стать важ
ным компонентом городского развития в дать больше продуктов пвтанвя для городской 
бедвоты. Освоввымв целями таких мер должно было бы быть улучшение питания я по-
вышевве уровня медицинеокго обслуживания бедняков, помощь их семейным бюджетам 
(50-709̂  бхюкета обычно тратятся на питание)«предоставление ям возможности поду
чить доподввтедьный доход в расшвреаве эааятоств. Городское сельское хозяй
ство может также дать больше свежих и дешевых продуктов, больше зеленого простран
ства, обеспечить очистку мусорных свалок и переработку домашних отходов 15/. 

60. Другими недостаточно используемыми ресурсами являются твердые отходы, уввчто-
жевве которых является важной проблемой во мвогвх городах, прв этом большая часть 
этвх отходов свалввается и не собирается. Более широкая утвлвзацвя, повторвое 
всподьзовавие влв переработка матервалов могут сократить последствия проблем 
твердых отходов, стимулировать занятость и обеспечить экономию сырья. Изготов-
деаве компоста может помочь городскому сельскому хозяйству. Если городские 
властв не имеют средств для регулярного сбора домашних отходов, овв могут ока
зывать поддержку существующим системам сбора ва уровне хоммуа. Во мвогвх горо
дах буквально тысяча людей ухе зарабатывают себе на хлеб, сортируя вручную отхо
ды ва городских свалках. Капвталовложеввя в более капиталоемкую автоматвче-
сную свстему переработкв могут быть вдвойве непровзводвтельвымв, поскольку это 
приводит к трате в так недостающих средств и может лишвть многих людей вх средств 
существоваввя. Однако в данном сдучае насущной необходимостью является предо
ставление медицинских советов и обеспечение медицинского обслуживания ддя тех, 
кто зарабатывает на городских свалках 16/. 
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Я являвюь экспертом по вопросу трущебных хилвзц. Мы учреждаем небольшие 
оргавизащи, пытающиеся мобилизовать жителей трущоб, поскольку мы видим сколь 
много трущоб вокруг нас. Трущобы в городе, трущобы в деревнях, трущобы в 
лесах. 

Я работаю уже четыре года; пытаясь убедить моих знакомых жителей трущоб 
стать переселенцами, и в конце концов многие из них разъехались по десяти районам 
Индонезии. Они до сих пор поддерживают со иной постоянную связь. Они присы
лают мне пибьма и говорят, что жизнь не лучше в районе, куда они переехали. 
Жизнь а городоких трущобах или жизнь в этих новых местах - одна в та же. 

Когда сегодня я вернусь к своим соседям-жителям трущоб, они спросят меня, 
что я подучил от этого заседания в большом отеле. Прежде всего, они меня 
спросят, принес ли я немного денег для них, чтобы построить новые дома? 

Сиамсуддия Найнгодан 
Основатель организации 
Яссан Панта Вакти 
МКОСР, публичные слушания 
Джакарта, 26 марта 1985 г. 

III. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

61. В будущем будет преобладать городское население,и прежде всего большинство 
лвдей должцо думать об охране окружающей среды в городах. Эффективность 
усилий по улучшению условий жизни в городах зависит в большой степени от со
стояния национальной экономики. Во многих рахвивакщихся странах это тесно 
связано с состоянием мировой экономики. Улучшение международных экономиче
ских отношений (ом. главу З), возможно, принесет больше, чем что либо другое 
для расширения возможностей развивающихся стран в плане решения их взаимо
связанных городских и экологических проблем. Кроме этого, необходимо расши
рить сотрудничество между развивающимися странами и увеличить различные виды 
прямой помощи со стороны международного сообщества. 

1. Сотрудничество между развиващимися странами 

62. Развивающиеся страны могут сделать многое совместно для разработки поли
тических концепций, программ и учреждений, необходимых для решения общих для 
них проблем городов. Хотя проблемы управления, с которыми сталкиваются Каракас, 
Дакар или Дели, имеют мало общего с проблемами Лондона или Парижа, города 
Латинской Америки, Западной Африки или Ккяой Азии иневзт много общего. При 
разработке широкой национальной стратегии в области урбанизации важно, чтобы 
они обменивались опытом относительно управления своими растущими городами. 
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создания мелких и промежуточных центров, укрепления позиций местного управления, 
улучшения жилищных условий в незаконных поселениях, мер, направленных на реше
ние кризисных ситуаций и целого ряда других проблем, которые в большей или 
меньшей степени являются униосальными для стран третьего мира. 

63. Более широкие исследования могут явиться основой для переосмысления кон-
цехщии города в странах третьего мира. Оии могут также способствовать учебным 
программам внутри страны (или для небольших стран региональных учебных программ) 
для городских и муниципальных 1>аботников. Хорошие политические предложения 
и хорошие учебные курсы зависят от хорошей местной информации и анализа, но 
слишком редко эти три аспекта можно встретиь в развивающихся странах и в из 
городах. 

2. Международная помощь 

64. Усилия развивающихся стран по решению обострящегося городского кризиса 
должны быть поддержаны большим потоком ресурсов со стороны международного 
сообщества. Согласованного определения "помощь городскому развитию" пока не 
существует, но Комитет помощи в целях развития недавно высказал предположение, 
что общая двусторонняя и многосторонняя помощь программам в области урбанизации 
составляла в среднем в период 1980-1964 годов 900 млн. долл. в год 17/. Соглас
но оценкам, также на сегодняшний день менее, чем 5^ городского населения разви
вающегося мира охвачены проектом по улучшению жилищных условий, поддержку 
которому оказывает агентство помощи в целях развития. Следует значительно 
повысить уровень этой помощи. Кроме того, следует расширить сферу этой под
держки, улучшить ее качество и облегчить условия. 

65. Кроме того, учрежедния, оказывающие содействие в целях развития, должны 
расширить свою помощь и техническое содействие в трех областях: 

* создание фондов для мест}шх органов власти; 
выполнение таких задач, как реорганизация системы оценки и установ
ления местных налох'ов н"сбора, подготовка и изменение карт собствен
ности на недвижимое имуг̂ еетво и уч»«»жденив технических групп дяя 
предоставления домашним хозяйствам и общинным группам консультатив
ного обслуживания с целью улучшения их жилищных условий; 
учебные курсы внутри страны и подготовка непосредственно ва рабочем 
месте для служащих местных органов управления. 

бб. Большая часть помощи должна идти непосредственно общинным грутшам через 
таких посредников, как национальные и международные неправительственные органи
зации. Некоторое двусторонние прогрЕшмы помощи уже доказали эффективность 
такого подхода; различные неправительственные организации содействовали 
успешному выполнению общинных программ по улучшению жилищных условий и обеспече
нию основных видов услуг. Как правило, с большим успехом они действуют на 
благо беднейшего населения. Большая помощь должна также идти на поддержку 
независимых исследовательских групп, действующих в сфере жилищного строитель
ства и урбанизации, особенно тех групп, которые консультуруют местные органы 
власти и общинные группы; многие уже так и поступают, особч -'̂  в Латинской 
Америке. 
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ВСТАВКА 9-4 

Недоповинавие потрабвоетей вевцив прв осуществлеввв 
ввдвщаых проектов 

В жвднщных аспектах часто вспользуется планировка, которая не позволяет 
хевщвван работать дома и в то хе времй присматрввать за свовмв еобствевнымв 
ВДВ соседоквив детьмв. Проект дома в размер участка редко учвтывают тот 
факт,-НТО ивогве хвацивы захотят использовать свой дом в качестве ателье 
(вапрвмер, швть одежду) вЛв лавкв, что фактвческв зачестув запрещево прв осу-
ществфвввв.дешевьцс жвлвщных проектов. Про1|едурой подачи заявок на дешевое 
хвжье чаото предуеиатрввается, что заявку подают мужчины в это вскдючает семьв, 
которые возглавляютея жевцивами, хотя овв составляют от 30 до 509̂  облюго 
числа семей. Потребвоств жевцвв ве учвтываются в раздвчвых культурах; 
в всланекок обществе, вапрвмер, потребвость жевщины в отгороженном от ввеввего 
мвра, во открытом проотравстве ввутрв дома редко учвтывается в проектах домов, 
в Тб время как вх потребвость в отвосвтельво закрытых проходах в магазввы влв 
в кдянаху ве учвтываются в плаввровхе района. 

Источнвк: Based on C.O.N. Moser, 'Housing Policy; Towards a Gender 
Awareness Approach', Working Paper No. 71, Development Planning Unit, London, 
1985. 

67. Международное сотрудничество может также uuAcv.euueib разработке дешевой 
технологив для удовлетворения городских потребностей в взучения путей удовлет-
воревия хвлищвых потребвостей женщин. (Сн. вставку 9 - 4 . ) 

68. №огив техначесхае учреждения, входящие в рамхя системы ООН, обладают 
соответствующими базовыми внанвямв в могут вграть полезную роль в хоноультв-
роваввв в оказаввв поддержки правительствам. В частности, это относится 
к центру органвзацвв ООН по населенным пунктам (ЦООННП, вли Хабитат). Они 
должны выявлять информацию и {руководящие указания, в которых нуждаются город
ские властв,в форму, в которой эта информация и эти указания могут быть 
доступными в полезными ддя них. В качестве примера кохно взять нынешние уси
лия по подготовке справочников для коммунальных работнвков о путях опредеде-
нвя переносчиков болезней и мобилизации общин на борьбу с ними, а также о 
мерах по улучшению здоровья детей в их условвй жизни. В целом Хабитат может 
расширять междуваордное сотрудничество на глобальном уровне,̂  например, в 
рамках проводимого ООН международвого года обеспечеввя хвдьеи бездомного ва
селеввя. Следует расширять возможвоств свотемы ООН с тем, чтобы ова могла 
вграть через Хабитат ведузцую роль в вопросах васеленаых пунктов. 
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ГЛАВА 10 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО ДОСТОЯНИЯ 

1. Реальности экологической и экономической взаимозависимости 
во все большей степени ставят под сомнение традиционные формы на
ционального суверенитета. Это наиболее верно в отношении общих 
экосистем и "глобального общего достояния", т.е. тех частей плане
ты, который не подпадают под национальную юрисдикцию. Здесь устой
чивое развитие может быть обеспечено лишь с помощью международного 
сотрудничества и посредством согласованных режимов разведки, разра
ботки и рационального использования ресурсов в общих интересах. Од
нако речь идет об устойчивом развитии не только общих экосистем и 
общего достояния, но и всех стран, развитие которых в большей или 
меньшей мере зависит от их рационального использования. 

2. Кроме того, в отсутствие согласованныос, справедливых и обес
печиваемых правил, регулирующих права и обязанности государств в 
отношении глобального общего достояния, давление спроса на ограни
ченные ресурсы со временем разрушит их экологическую целостность. 
Будущие поколения будут жить в условиях нищеты, причем больше все
го пострадают люди, проживающие в бедных странах, которые в наимень
шей степени могут утверждать свои требования в отношении общего до
стояния. 

3. Управление использованием различных частей общего достояния -
океанов, космического пространства и Антарктики - находится на раз
личных стадиях эволюции, как и сам статус "общности" этих районов. 
В области морского права международное сообщество разработало одну 
из нгшболее широких и передовых международных конвенций иэ когда-
либо принятых в отношении морей и дна морей. Однако несколько 
стран пока отказываются присоединиться к многосторонн«<у режиму,вы
работанному в ходе длительных глобальных переговоров, и это блоки
рует осуществление некоторых ключевых аспектов. В океанах уста
новлены границы, отделяющие открытое море от национальных исключи
тельных экономических зон (ИЭЗ), однако поскольку открытое море и 
эти зоны образуют взаимосвязанные экологическую и экономическую си
стемы и поскольку жизнеспособность одного зависит от жизнеспособно
сти другого, оба этих района рассматриваются в данной главе. Что 
касается космического пространства, наименее затронутой части гло-
бешьного общего достояния, то обсуждение вопроса о совместном управ
лении лишь только началось. В отношении Антарктики вот уже более 
четверти веха действует обязательный договор. Многие государства, 
не являпощиеся участниками этого договора, считают, что они вправе 
участвовать в управлении использованием того, что они рассматрива
ют как часть глобального общего достояния. 
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I. ОКЕАНЫ; СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ЖИЗНИ 

4. Моря и океаны обеспечивают сбалансированность кругооборота 
жизни на Земле 1/. Покрьшая свыше 70% поверхности планеты, они 
игргиот решсцоцую роль в поддержании ее систем жизнеобеспечения, в 
достижении умеренности ее климата и в сохранении ее животного и ра
стительного мира, включая мельчайший, кислородопроизводящий фито
планктон. Они обеспечивают протеин, морские перевозки, энергию, 
занятость, отдых и другие виды экономической, социальной и культур
ной деятельности. 

5. Океаны также являются конечным местом сброса побочных продук
тов деятельности человека. Будучи огромными, заикрытыми септиче
скими резервуарами, они получают отходы от городов, ферм и промыш
ленности посредством сброса сточных вод, удаления отходов в море с 
барж и судов, прибрежного стока, речного стока и даже через атмосфе
ру. В последние несколько десятилетий рост мировой экономики, ра
стущий спрос на продовольствие и топливо и увеличивгиощийся объем 
сбрасываемых отходов стали влиять на значительный потенциал морей и 
океанов. 

6. Моря и океаны характеризуются знаменательной целостностью, 
которую нельзя не учитывать. Взаимосвязанные циклы энергии, кли
мата, морских живкак ресурсов и деятельности человека простираются 
через прибрежные воды, а также региональные и замкнутые моря. По
следствия городского, промышленного и сельскохозяйственного роста 
выходят за пределы исключительной экономической зоны любой страны; 
их воздействие переходит через посредс1'во водных и воздушных тече
ний от страны к стране и через сложные продовольственные цепи от 
вида к виду, распределяя бремя развития, но не всегда его блага, 
среди как богатых, так и бедных. 

7. Лишь открытое море за пределами национгшьной юрисдикции явля
ется подлинно "общим достоянием"; однако виды рыбы, а также загряз
нение и другие последствия экономического развития не соблюдгиот этих 
правовых границ. Должное регулирование использования общего досто
яния морей и океанов потребует также регулирования деятельности на 
суше. К этому регулированию имеют отношение пять зон: сухопутные 
районы, которые воздействуют на океаны главным образом через реки; 
р>асположенные вблизи моря прибрежные земли - болота, топи и т.п., 
деятельность человека в которых может оказывать прямое воздействие 
на прилежащие воды; прибрежные воды - устья, заводи и мелководье 
в целом,- в которых превалируют последствия деятельности на суше; 
воды, простирающиеся примерно до внешней кромки континентального 
шельфа; и открытое море, в основном за пределами 200тмильных ис
ключительных экономических зон, находящихся под контролем прибреж
ных государств. 

8. Большая часть рыбных ресурсов находится главным образом в во
дах над континентальным шельфом, хотя воздействующее на них загряз
нение возникает в основном иэ сухопутных источников и концентриру
ется в прибрежных водах. Формальное международное регулирование 
является существенно важным в районах за пределами исключительных 
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Экологнческие проблеш мира являются более острыми, -чем 
такие яе проблемы в каждой cxipaae. Нессмнеяно. йх уже нель
зя решать исключительно в рамках одной страны. Междуяарод-
вая комиссия по окруяажздей среде и развитию должна заняться 
этой фундаментальной проблемой и рекся«еидовать странам кон-
кретине пути сотрудничества для пресщоления суверенитета, для 
соблппения международных дохЕумевтов, с тем чтобы бороться с 
глобальными угрозами. Растущая тендевшга к иэояяцноиияму 
покаэнвает, что нынешний ритм истории не соответствует чаяни
ям человечества и дане его шансам на ВЕзживавие. 

Главная трудность, с которой am сталкиваемся, заключает
ся в томг чтоб» стать штве интересов наших соответствунвяих 
государств и действовать с учетом более широких интересов -
выживании челювека в лодвергазоцемся опасности мире. 

Тем Макмшшан 
Министр охраны окружашчей 
срепн 
Правительство Канады 
МКОСР, публичные слзтиавия 
Оттава, 26-27 мая 1986 г. 

эк<жаиическвх эов, хотя можно сказать, что более широкое междунароп-
Еое сотрудничество, вхюачая более соверааеныуао основу для кос^зднна-
Ф Ш национальных действий, является веобходимш для всех районов. 

1. Сбаланснрсшанность доя угрозой 

9. СегоцЕввя х ш ш е ресурсы моря находятся под угрозой в результа
те чрежервого использования, загрязнения и развития ва сувх. В 
напш дни чрезмерный вылов угрожает большинству запасов навбояпве 
привычных видов рыб, ваходяшшхся в водах над ковтиневтальнш шель
фом, за счет которых обеспечивается 95% мирового улова рыбы. 

10. Вне ярче вщрахевы другие опасности. Последствия загрязювия 
я развития на суше более всего ощущаются в яфибрежных водах и в по
лузамкнутых морях вдоль береговых линий сгран мвра. Использование 
прибрежных районов дая размещения населенных пунктов, промшоленно-
ств, эв1фгетических установок и отпаха будет расширяться, равво как 
и вое более широкое всахользованхе систем устья рек посредством стро
ительства ш ю х и в или отвода вод для обеспечения сельскохозяйствен
ного в коювунального водоснаб:жевия. Такие виды воздействия унич-
таяшш среду устья рек столь же необратимо, как и прямая ирригахда-
онио-мелиоративная деятельность. Береговым линиям я их ресурсам 
будет нанесен еще больший ущерб, если будут сохраняться ныноивис 
прявЁКНые подходы к политике, регулированию и институтам. 

11. Некоторые прибрежные всзды и воды над ковтннентальвнм шельфом 
являются особенно уязвимыми к по<шедствиям ра1звитяя в прибрежной 
полосе, ведущегося без учета экологических сообргшевий, состязатель
ного чрезмерного вылова рыбы, а ташке к воздействию загрязнения. 



A/42/427 
Russian 
Page 291 

Эти теидеиции вызывают особую озабоченность в прибрежных районах, 
в которых загрязнение бытовыми сточными водами, промышленными отхо
дами, а также пестицидами и смываемыми минеральными удобрениями мо
гут угрожать ие только здоровью человека, но и развитию рыбных ре
сурсов. 

12. Даже открытое море начинает проявлять некоторое признаки пере
напряжения В результате сброса в него миллионов тонн загрязнителей 
ежегодно. Отложения,привносимые в океаны такими крупными реками, 
как Амазонка, могут быть сонаружены даже в 2 ООО км от берега 2/. 
Тяжелые металлические частицы, выбрасываемые предприятиями, работя
щими на угле, и в результате использования некоторых промышленных 
процессов, также попадают в моря и океаны через атмосферу. Количе
ство нефти, ежегодно сбрасываемой танкерами, сейчас достигает 1,5 
млн. ФОНИ 3/. Морская среда, подвергавшаяся атомной радиации в 
результате проведения.испытаний ядерного оружия в -прошлом, пслуча-
ет еще большее облучение в результате непрерывного удаления радио
активных отходов низкой концентрации. 

13. Новые свидетельства возможного быстрого истощения озонового 
слоя и последукицего увеличения ультрафиолетового облучения говорят 
об опасности не только для здоровья человека, но и для жизни в оке
анах. По мнению некоторых ученых, такого рода облучение может 
уничтожать чувствительный фитопланктон и икринки рыбы, плавающие 
возле поверхности океанов, нанося тем самым ущерб океанским продо
вольственным цепочкам и, возможно, подрывая системы жизнеобеспече
ния иа планете 4/. 

14. На поверхности океанов обнаружена высокая концентрация таких 
веществ, как тяжелые металлы, органохлорины и нефть. Если эти ве
щества будут продолжать накапливаться, то это может иметь многооб
разные и долгосрочные последствия 5/. Дно морей и океанов пред
ставляет собой область сложной физической, химической и биологической 
деятельности, где микробшле процессы играют вг^жиую роль, однако,как 
известно, серьезный ущерб был нанесен пока лишь в крайне ограничен
ных районах. Хотя эти выводы вселяют надежду, с учетом усиливающе
гося воздействие неадекватности имеющихся данных, они не дают осно
ваний для успокоенности. 

2, Регулирование океанопольэоваиия 

15. В предцверии нового столетия Комиссия убеждена в том, что 
устойчивое развитие, если даже не сгшо выживание, зависит от значи
тельных достижений в регулировании океанопользования. Потребуется 
существенно изменить наши институты и политику и выделять больше 
ресурсов на цели с::<ганопользования. 

16. В сердцевине вопроса о регулировании океанопользования лежат 
три неотложных задачи: 

* основополагающая целостность океанов требует установления 
эффективных глобальных режимов регулирования; 

* общие ресурсные характеристики многих региональных морей 
обусловливают обязательность определенных форм регионёшьного 
регулирования; 
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* серьезчме исходящие из суши опасности для океанов требуют 
эффевтиных национальных действий на основе международного 
сотрудничества. 

17. В последние годы взаимная зависимость усилилась. Конвенция 
по MopcKcaniy праву, создав 200-мильные исключительные экономические 
зоны, поставила еще 35% поверхности океанов под национальный конт
роль в отношении регулирования использования природных ресурсов. 
Она также создала организационную структуру, которая может привести 
к лучшему регулированию использования этих районов с учетом того, 
что, как можно ожидать, отдельные правительства будут более рацио
нально использовать ресурсы, над которыми они осуществляют исключи
тельный контроль. Однако это предположение игнорирует реальности 
недальновидных политических и экономических целей. 

18. Международный экосистемный подход необходим для регулирования 
долговременного использования этих ресурсов. В течение последних 
десятилетий как на национальном, так и на международном уровнях бы
ло достигнуто значительное продвижение вперед, а многие существенно 
важные компоненты были поставлены на свое место. Однако это не 
способствовало созданию системы, которая отрглсала бы вышеупомянутые 
неотложные задачи. Там, где исключительные экономические зоны не
скольких государств смыкгиотся в полузамкнутых или региональных мо
рях, комплексное регулирование требует разной степени международно
го сотрудничества, например, совместного мониторинга и исследований 
в отношении мигрирующих видов, а также мер по борьбе с загрязнением 
и реглементирующих мер, воздействие которых простирается через гра
ницы. 

19. В отношении скрытого моря, находящегося за пределами нещиональ-
ной юрисдикции, существенно важны международные действия. Целый 
ряд имеющихся сейчас конвенций и программ ие образуют и не MOI^T об
разовать такой режим, с учетсм структуры Организации Объединенных 
Наций даже отдельные ее программы не могут легко координироватьсяб/. 

20. По мнению Комиссии, безотлагательно необходимо предпринять це
лый ряд действий по улучшению режимов регулирования океанопользова
ния. Так, Комиссия предлагает принять меры с целью: 

* укрепления потенциала для национгипьных действий, особенно в 
развиваиицихся странах; 

* улучшений использования рыбных ресурсов; 
* расширения сотрудничества в отношении полузамкнутых и 

региональных морей; 
* усиления контроля эа сбросом опасных и ядерных отходов 

в океаны; и 
* содействия развитию морского права. 

2.1 Национальные действия 

21. Правительства прибрежных стран должны безотлагательно прове
сти обзор правовых и организационных требований в отношении комп
лексного регулирования использования ifrecypcos своих исключительных 
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экономических зон, a также своей роли в принятии мер по международ
ному сотрудничеству. Такой обзор должен проводиться на основе чет
кого изложения национальных целей и первоочередных задач. Одной 
из тгисих целей могло бы быть принятие мер по сокращению чрезмерного 
использования рыбных ресурсов в прибрежных водах и водах над кон
тинентальным шельфом. Другой целью может быть незамедлительное 
принятие мер по ликвидации последствий загрязнения критической мор
ской среды из к(»11мунальных и промышленных источников. Другие за
дачи могут включать в себя укрепление национального потенциала ис
следований и регулирования, а также составление перечня имеющихся 
прибреясных и морских ресурсов. 

22. С учетом усиливающегося воздействия на прибрежные и морские 
ресурсы, сохранение которого прогнозируется вплоть до 2000 года, 
все прибрежные государства должны располагать полным перечнем этих 
богатств. Опираясь на услуги старших экспертов из национальных и 
международных учреждений, страны могли бы использовать новейшие ме
тоды спутникового картографирования, а также другие методы для со
ставления перечня этих ресурсов, а затем мониторинга изменений в них. 

23. Многие развивающиеся страны будут нуждаться в помощи для укре
пления своей правовой и организационной основы, необходимой для 
комплексного регулирования испол?>зования прибрежных ресурсов. У 
многих небольших островных и морских развивающихся стран отсутству
ют экономические или военные средства предотвращения разработки их 
прибрежных ресурсов или загрязнения их вод мощными странами или ком
паниями. Это обстоятельство вызывает, в частности, серьезную оза
боченность в районе Тихого океана и угрожает политической стабиль
ности в этом регионе. Международные банки развития и учреждения 
по оказанию помощи в целях развития должны разработать прогргшмы в 
поддержку развития такого организационного потенциала. 

2.2 Регулирование использования рыбных ресурсов 

24. После второй мировой войны рыболовство в мире расширялось, 
причем с 1950 по 1969 год мировой улов рыбы увеличился с 20 до 65 
миллионов тонн, т.е. неизменно возрастал на 6-7 процентов ежегодно. 
Однако после 1970 года по мере все большего истощения запасов рыбы 
средний рост ежегодного улова {̂ ыбы снизился до лишь примерно 1% (см. 
таблицу 10-1). Можно сказать, что при сохранении обычной практики 
Использования рыбных ресурсов период роста улова рыбы закончился. 
По мнению ФАО, возможен лишь постепенный рост улова рыбы от нынеш
него уровня примерно в 80 млн. тонн до приблизительно 100 млн. тонн, 
даже если предположить, что продуктивность истощенных запасов вос
становится и что увеличится вылов рыбных ресурсов, используемых 
сейчас не в полной мере. Это не предвещает ничего хорошего для 
продовольственной безопасности в будущем, особенно в странах с низ
кими доходами, в которых рыба является основным источником животно
го белка и в которых миллионы людей обеспечивают свое существование 
за счет ловли рыбы 7/. 

25. Чрезмерное использование угрожает запасе»* многих видов рыбы, 
рассматриваемым как экономические ресурсы. После периода 
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ТАБЛИЦА 10-1 
Мироаой улов рыбы s осноанш районах рыСолоаетаа, 1979-1984 гг. 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 
(В тис. тоня) 

Северная Атлантика 14 667 14 676 14 489 13 597 13 891 13 940 
Северная часть Тихого 

океана 30 303 20 733 21 908 23 «03 23 666 26 416 
Центральная Атлантика б 064 б 867 6 833 7 239 7 210 7 164 
Центральная часть 
Тихого океана 7 536 7 910 8 478 8 175 7 848 8 531 

ИвдяЯсхка океан 3 541 3 693 3 728 3 852 4 061 4 382 
Пжная Атлантика 4 420 3 895 4 037 4 340 4 314 3 957 
Южная часть Тихого 

океана 7 242 6 619 7 240 8 328 б 724 8 684 
Внутренние водоемы 7 240 7 603 8 138 8 455 9 131 9 716 

Всего* 71 014 71 996 74 850 76 590 76 846 82 770 

Рааввтые страны 37 143 38 234 38 890 39 365 39 991 42 412 
Раэвиваяшвеея страны 33 871 33 758 35 961 37 336 36 855 40 358 

Улов раявввающихся стран 
в процентном вырахевкв 
от мирового улова 47,7 46,9 49,0 48,7 48,0 48,8 

* Данные колонок не вполне соответствуют итоговым дантм вследствие округления. 
Источник¡ На основе данных, содаержаонхся в РАО, Yearbœfca of Fishery StatlBtlcs 

(Itomei Ш9-84). 
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чрезмерного вылова крупнейшие запасы некоторых видов рыбных ресур
сов мира, например, перуанского анчоуса, нескольких видов северо-
атЛантической сельди и калифорнийских сардин, практически истощи
лись. В некоторых районах, затронутых такого рода истощением за
пасов, а также в других богатых районах рыболовства, например, в 
Сиа14ском заливе и у берегов Западной Африки, чрезмерный вылов рыбы 
привел к существенным изменениям в составе ее видов 8/. Причины 
этих изменений пока"хорошо не изучены, и потребуются новые исследо
вания реакции морских ресурсов на их разработку, с тем чтобы те, от 
кого зависит регулирование их использования, могли опираться на бо
лее глубокие научные знания. Срочно необходима большая поддержка 
та^ой работы, причин эта поддержка должна включать дополнительную 
помощь развивающимся странам с целью укрепления их исследойательско-
го потенциала и углубления их знаний относительно своих собственных 
ресурсов. 

26. Одним иэ факторов, приведших к созданию обширных исключитель
ных экономических зон, была обеспокоенность прибрежных государств -
как промышленно развитых, так и развивающихся - в отношении истоще
ния рыбных ресурсов у их берегов. Было заключено большое число 
конвенций, охват1)Юающих большинство основных районов рыболовства, 
однако в большинстве случаев они оказались недостаточными. Участ
вующие в них страны в целом не смогли преодолеть трудности, связан
ные с распределением долей ограниченных общих ресурсов. Поэтому 
улучшение регулирования использования этих ресурсов считается без
отлагательно необходимым, а открытый доступ к этим ресурсам рассма
тривается как главное препятствие такому улучшению. 

27. Как предполагалось, появление обширных исключительных эконо
мических зон в соответствии с Конвенцией по морскому праву поможет 
решить или по крайней мере смягчить эту проблему. Прибрежные го
сударства должны были принять эффективные меры по сохранению и ис
пользованию живых ресурсов в своих исключительных экономических зо
нах. Они могут также контролировать деятельность иностранных ры
баков и развивать свое собственное рыболовство. 

28. Промышленно развитые страны достигли значительно больших ус
пехов в этом, чем развивающиеся страны. В северо-западной части 
Атлантического океана годовой улов рыболовецкими флотами дальнего 
действия снизился со свыше 2 млн. тонн до 1974 года до примерно 
1/4 млн. тонн в 1983 году, а доля улова, приходящаяся на Соединен
ные Штаты Америки и Канаду, увеличилась с менее 50% до свыше 90%. 

29. И все же промышленные рыболовецкие флоты дальнего действия по-
прежнему вылавливают примерно 5 млн. тонн ежегодно в регионах, рас
положенных возле развивающихся стран. Например, в районе у бере
гов Западной Африки примерно половина общего улова по-прежнему осу
ществляется такими флотаиют 9/. Это отчасти объясняется тем фактом, 
что многие крупнейшие запасы рыбных ресурсов находятся у берегов 
малонаселенных районов, т.е. у западной кромки Сахары и Намибии. 
Однако это также объясняется повсеместным отсутствием местного ка
питала и нехваткой местных специалистов по многим техническим аспек
там рыболовства, особенно переработки и маркетинга. 
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Общественное мнение - это то, что вы видите здесь в этом 
зале. Вы видите видных деятелей, прибывших со всех уголков 
Бразилии, со всех уголков страны, включая сборщиков каучука, 
которые еще вчера находились под пальмами и которые здесь об
ращаются к Комиссии ООН, и лидеров, являющихся независимыми. 
Бразильцы стремятся поговорить с кем-нибудь, кто выслушает, 
кто не будет придавать вещам налет таинственности и кто их не 
обманет. Поэтому в отношении серьезности вашей Комиссии у 
людей возникли огромнейшие ожидания. 

Рандау Маркеш 
Журналист 
МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу, 28-29 октября 1985 г. 

30. Прибрежные развивающиеся страны, как правило, могут получать 
некоторые скромные доходы в форме платы за лицензии, однако они со
ставляют лишь небольшую часть того, что они могли бы получитв в ре
зультате полного использования своих ресурсов. К нынешнему объему 
улова рыбы у их берегов можно было бы добавить еще 10-15 млн. тонн 
за счет пока слабо используемых или неиспользуемых рыбных ресурсов^О/. 
Существует насущная необходимость регулирования использования э̂ рих 
ресурсов с учетом долгосрочных перспектив на благо развивающихся 
стран и таким образом, чтобы это содействовало удовлетворению гло
бальных потребностей в питании. 

1. КитобойН£1й промысел дает еще один пример. Признавая, что ис-
ория китобойного npoí^cna вплоть до 60-х годов характеризовалась 

чрезмерным использованием китов. Международная китобойная комиссия 
(МКК) - главный международный орган, регулирующий китобойный промы
сел,- с начала 70-х годов приняла ряд мер по сохранению их запасов, 
и сейчас все запасы ниже определенного уровня классифицированы как 
охраняемые от коммерческого китобойного промысла. 

32. С самого начала создания МКК в ней дсминировали страны, веду
щие китобойный промысел. После 1979 года подавляющее большинство 
членов Комиссии составили страны, не ведущие китобойного промысла. 
Это изменение отразилось в решениях МКК, которая все чаще выступала 
в слзп1аях научных сомнений за осторожный подход и за уменьшение объ
ема промысла или прекращение промысла некоторых видов китов. 

33. Эта тенденция нашла свое полное отражение в решении о морато
рии от 1982 года. Члены Комиссии имеют право возражать и продол
жать коммерческий китобойный промысел или вылавливать китов в на
учных целях. Круги, выступающие за сохранение китов, глубоко 
убеждены в том, что вылов китов в научных целях может использовать
ся в качестве лазейки странами, ведущими китобойный промысел. Вы
дача разрешений на такой вылов должна строго регулироваться членами 
МКК, ибо в противном случае репутации Комиссии будет нанесен боль
шой ущерб. 
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34. Среди последних событий важным политическим фактором явилось 
применение прав>1тельством CDJA законодательства, позволяющего анну
лировать контракты на ведение рыбной ловли в водах США с теми стра
нами, которые не выполняют соглашений о сохранении морских ресурсов 
Ценность таких рыболовных концессий является значительной, вот поче 
му данное законодательство стгшо существенным политическим и эко
номическим рычагом. Еще один важный фактор заключается в способ 
ности неправительственных организаций обеспечивать поддержку дейст
вий, направленных против китобойного промысла, заручиться поддерж
кой правительств и организовывать бойкоты рыбных и других продук
тов из стран, ведущих китобойный промысел. 

35. К началу 1987 года китобойный промысел был ограничен выловом 
китов в научных целях Исландией и Корейской Республикой и незначи
тельным выловом Норвегией, которая продолжает возражать против мо
ратория, но планирует прекратить свой коммерческий китобойный про
мысел после сезона 1987 года. Япония и Советский Союз также осу
ществляют вылов. Советский Союз указал, что он начнет соблюдать 
мораторий после Антарктического сезона 1987 года, а Япония сняла 
свое возражение против моратория начиная с 1988 года. Однако Япо
ния, возможно, будет продолжать ки1сбойный промысел в научных це
лях 11/. Кроме* того, китобойный проглысел в некотором объеме ведет 
коренное население Советского Союза и /Аляски. 

36. Если будет соблюдаться мораторий и не будет злоупотреблений 
промыслом в научных целях, то коммерческий китобойный промысел бо
лее не будет серьезной угрозой сохранению запасов китов, взятых в 
целом. Однако годовые темпы увеличения этих запасов, по всей ве
роятности, не превысят нескольких процентов. Поэтому вряд ли мож
но ожидать, что запасы китов существенным образом увеличатся до вто 
рой половины следующего столетия. 

2.3 Сотрудничество в отношении региональных морей 

37. В отношении региональных морей было заключено большое число 
соглгицений. Комиссия не пыталась дать оценку всем этим соглашени-
ям, однако, учитывая то, что ее создание было предусмотрено решени
ем Совета управляющих ЮНЕП и резолюцией Генеральной Ассамблеи, она 
уделила особое внимание осуществляемой ЮНЕП Программе региональных 
морей. Эта прогрги^а в настоящее время охватывает свыше 130 госу
дарств, которые граничат с 11 различными общими морясми в мире и ко
торые проявляют заинтересованность в сотрудничестве для своего и 
взаимного блага. 

38. ЮНЕП обеспечивает первоначальный импульс, добиваясь того, что 
бы правительства совместно разработали гибкую правовую основу, на 
которой можно по мере необходимости и с учетом политических сообра
жений разрабатывать новые соглашения. ЮНЕП также предоставляет 
определенные первоначальные денежные средства на цели осуществления 
программы, однако предполагается, что сами правительства стран ре
гиона возьмут на себя финансирование и управление, полагаясь на 
услуги технических специалистов Организации Объединенных Наций и 
других учреждений. Результатом этого является постепенно 
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разрабатываемая программа, ориентированная на действия и исходящая 
иэ нужд регионов, как их понимают соответствующие правительства. 
Во всемирном масштабе в осуществлении прогргсммы принимают участие 
14 учреждений системы Организации Объединенных Наций и свыше 40 
международных и региональных организаций. 

39. Политическая стратегия, лежащая в основе программы, и требо
вание о том, чтобы регулирование и финансирование осуществлялись 
участвующими странами, несомненно являются решающими для обеспече
ния ее успеха. Однако одно дело внести несколько миллионов долла
ров на цели исследований и совсем другое дело включить полученные 
результаты в планы развития сухопутных районов и обеспечить осуще
ствление эффективных программ по борьбе с загрязнением. Затраты 
на значительные усилия США и Канады по очистке вод Больших озер в 
течение последних 15 лет составили 8,85 млрд. долл. США - и это 
лишь для частичной очистки коммунальных и промышленных сточных вод^2/. 
Огромные капиталовложения также потребуются для снижения уровня за
грязнения из наземных источников в соответствии с программой регио
нальных морей ЮНЕП. Однако пока нигде не были выделены средства 
по согласованным графикам строительства необходимых систем контро
ля за городским и промышленным загрязнением и обеспечения политики 
по борьбе с сельскохозяйственным стоком. Сейчас при осуществлении 
прогре№4Мы придется решать проблемы, связанные с региональными моря
ми, вплоть до 2000 года, переходя при этом от общего согласия в от
ношении целей и исследований к жесткому графику капиталовложений 
в масштабах, обеспечивающих успех. 

2.4 Меры по борьбе со сбросами отходов в океаны 

40. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов 
и других материалов (Лондонская конвенция) была заключена в ноябре 
1972 года и вступила в силу 30 августа 1975 года 13/. Ее политиче
ская эволюция аналогична эволюции Международной китобойной комиссии. 
Первоначально в состав ее участников входили главным образом госу
дарства, производящие сбросы отходов, однако в настоящее время боль
шинство составляют государства, не производящие таких сбросов. В 
настоящее время в Конвенции участвует 61 государство, а секретари-
атское обслуживание обеспечивается Международной морской организаци
ей. Сброс отходов регулируется тремя приложениями к Конвенции 14/: 
о чрезвычайно опасных веществах, включая радиоактивные отходы высо
кой концентрации, сброс которых запрещен (Приложение I ) ; о несколь
ко менее вредных веществах, сброс которых может допускаться только 
по "предварительному специальному разрешению" (Приложение I I ) ; и о 
всех других веществах, сброс которых может производиться только по
сле получения от национальных органов власти предварительного обще
го разрешения (Приложение III) . Хотя Конвенция применяется ко всем 
случаям преднамеренного сброса отходов в море, удаление в море ра
диоактивных отходов привлекло наибольшее внимание. Ниже Комиссия 
рассматривает именно этот вопрос. 

41. До 1983 года Соединенное Королевство, Швейцария, Бельгия и 
Нидерланды регулярно производили сбросы отходов низкой концентрации 
в северо-восточной части Атлантики в международных водах у берегов 
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Почему мы должны играть жизнями ни в чем не повинных детей, 
с тем чтобы производить плутоний для бомб? Даже мысль об уда
лении ргщиоактивных отходов в воды, которые принадлежат всем 
нам в качестве части нашего глобального общего наследия, вызыва
ет огромное возмущение. Принятие нами таких важных решений от 
1шени будущих поколений без учета безнравственности использова
ния международных вод в качестве мусорного ведра, предстгшляет 
собой безрассудное деяние. 

Петер Вилкинсон 
Гринпис 
МКОСР, публичные слушания 
Осло, 24-25 июня 1985 г. 

Испании. Несмотря на протесты представителей этих стран на совеща
ниях в рамках Лондонской конвенции и их заявления о том, что они бу
дут игнорировать резолюцию о моратории на сбросы отходов низкой кон
центрации и будут производить такие сбросы в течение 1983 года, мо
раторий де-факто, который все страны соблюдают, но с которым не все 
официально согласились, вступил в силу и продолжает действовать. 
По условиям моратория такой сброс не может производиться до тех пор, 
пока ве будет показано, что он является экологически безопасным. 

42. В 1985 году государства-участники Лондонской конвенции решили 
продлить на неопределенный срок мораторий на сбросы в море разщо-
активных отходов низкой концентрации 15/. в результате бремя до
казывания того, что такие виды деятельности являются безопаснкми, 
фактически теперь уже возлагается на те страны, которые хотят про
изводить сбросы. Принятие такого исключительного решения, хотя оно 
и не является обязательным, отражает изменение состава участников 
Лондонской конвенции. 

43. В 1986 году на совещании участников Лондонской конвенции была 
создана межправительственная группа экспертов для изучения вопроса 
о сравнительных рисках вариантов удаления радиоактивных отходов на 
суше и в море. Не предопределяя их оценку. Комиссия хотела бы на
стоятельно призвать все государства и впредь воздерживаться от уда
ления в море или на дне морей отходов высокой или низкой концентра
ции. Кроме того, представляется обоснованным предвидеть, что про
тиводействие удгшению отходов в море будет сохраняться,и активно 
вести поиски мест для удаления отходов и разрабатьшать экологически 
безопасные методы удаления отходов на суше. 

44. Несколько .других конвенций регулируют удаление отходов в се
веро-восточной части Атлантического океана и в Северном, Средизем
ном и Балтийском морях. Большинство конвенций, касающихся регио
нальных морей, также включают общее положение, содержащее призыв к 
договаривающимся сторонам принимать все соответствующие меры с целью 
предотвращения и снижения загрязнения, вызываемого сбросами отходов. 



A/42/427 
Russian 
Page 300 

45. Наземные источники ядерных отходов стали весьма значительными 
в районе Северного моря, где был обнаружен высокий у^ювень радио
активности в рыбе, и могут угрожать другим морям 16/. Конвенция о 
предотвращении загрязнения моря иэ наземных источников (Парижская 
конвенция) была ратифицирована в 1^78 году восьмью государствами « 
Европейским экономическим сообществам. Хотя она и обеспечила нв" 
которую степень международного сотрудничества, ее молчание о ядер
ных установках как таковых и признание ею принципа "наилучшей имею
щейся технологии" при определении допустимых уровней сбросов радио
активных отходов, несомненно,нуждаются в пересмотре. 

46. Конвенция по морскому праву требует от государств устанавли
вать национальные законы и правила с целью "предотвргицения, сокра
щения и сохранения под контролем загрязнения морской среды" в ре
зультате сброса отходов. Она также требуе* прямого предваритель
ного согласия прибрежного государства на удаление отходов в терри
ториальном море, исключительной экономической зоне и на континеи-
ТЕшьном шельфе. История разработки текста этой статьи показывает, 
что прибрежные государства имеют не только npeiso, но и обязаны дей
ствовать таким образом. В соответствии с Конвенцией по' морскому 
праву государства также несут обязательство обеспечивать, чтобы их 
деятельность не причиняла ущерба здоровью населения и окружающей 
среде соседних государств, а также общему наследию человечества. 

47. Комиссия призывает участников Лондонской конвенции вновь под
твердить права и обязанности государств сохранять под контролем и 
регулировать сбросы отходов в пределах 200-мильной исключительной 
экономической зоны. Настоятельно необходимо, чтобы они сделали 
это, поскольку моря и океаны, а также продовольственные цепочкИ не 
знают границ. 

48. Кроме того, все государства должны принять на себя обязатель
ство сообщать о всех сбросах токсичных и радиоактивных веществ иэ 
наземных источников в любые воды соответствующему секретариату Кон
венции, с тем чтобы он смог приступить к подготовке доклада об 
усредненных сбросах в различные моря. Компетентным органам следует 
поручить вести учет характера и количества удаленных отходов. Кро
ме того, региональные учреждения должны предоставлять такого рода 
информацию секретариату Лондонской конвенции. 

2.5 Морское право 

49. Конференция Организации Объединенных Наций по морскому праву 
явилась отражением наиболее целенаправленных попыток установить со
гласованный в международном порядке режим регулирования океанополь
зования. Разработанная на ней Конвенция представляет собой значи
тельный шаг вперед на пути к созданию режима комплексного регулиро
вания использования морей и океанов. Она уже привела к принятию 
национальных и международных мер по регулированию использования ре
сурсов океанов 17/. 

50. Конвенция согласовала крайне разнообразные интересы государств 
и установила основу для справедливого использования океанов и их 
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ресурсов. Она подтвердила, что прибрежные государства полномочны 
осуществлять свой суверенитет над своим территориальным морем, его 
дном и недрами, а также воздушным пространством над территориальным 
морем на расстоянии до 12 морских миль. Она вновь определила права 
прибрежных государств в отношении континентального шельфа. Она 
установила исключительные экономические зоны на расстоянии до 200 
морских миль, в пределах которых прибрежное государство может осу
ществлять суверенные права в отношении управления использованием 
национальных ресурсов, как живых, так и неживых, в водах, на дне и 
в недрах. 

51. Конвенция устранила 35% океанов в качестве источника растуще
го конфликта между государствами. согласно Конвенции, прибрежные 
государства должны обеспечивать, чтобы живые ресурсы исключительных 
экон<»шческих зон не подвергались опасности в результате чрезмерной 
разработки. Таким образом, сейчас правительства не только распо-
лагеиот полномочиями, но и прямо заинтересованы в применении обосно-
ваяяых принципов управления использованием ресурсов в этом районе;они 
также несут обязательство поступать таким образом. Конвенция 
призывает к региональному сотрудничеству в разработке и осуществле
нии стратегий сохранения и управления в отношении живых ресурсов 
моря, включая сотрудничество в обмене научной информахшей, сохране
нии й развитии запасов и оптимальном использовании далеко мигрирую
щих видов. 

52. Аналогичным образом, прибрежные государства сейчас прямо за
интересованы в обоснованном управлении использованием ресурсов кон
тинентального шельфа и в предотвращении загрязнения в результате 
деятельности на суше и на море. В соответствии с Конвенцией, при
брежные государства могут принимать законы и правила в отношении 
своих исключительных экономических зон, совместимые с международны
ми правилами и нормами по борьбе с загрязнением с судов. 

53. Конвенция также дает определение вод, морского дна и его недр 
за пределами национальной юрисдикции и признает, что они носят меж
дународный характер. Примерно 45% поверхности планеты, морское 
дно в этом районе и его ресурсы объявляются "общим наследием чело
вечества" - концепция, представляющая собой краеугольный камень в 
сфере международного сотрудничества. конвенция ставит всю деятель
ность по добыче на морском дне под контроль Международного органа 
по морскому дну. 

54. К начешу 1987 года Конвенция была подписана 159 странами, при
чем 32 государства ратифицировали ее. Однако небольшое число зна
чительных государств указали, что они вряд ли ратифицируют Конвен
цию 18/. Причины этого связаны главным образом с предлагаемым режи
мом регулирования использования ресурсов морского дна, представляю
щих собой общее наследие. 

55. Несмотря на это, многие другие положения Конвенции получили 
широкое признание и уже включены в международное право и практику 
в некоторых отношениях. Следует способствовать этому процессу, 
особенно в отношении тех положений, которые касаются охраны 
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окружающей среда. Комиссия считает, что Конвенция должна быть ра
тифицирована передовьл4и с точки зрения технологии державами и всту
пить в силу. В действительности, наиболее значительной первоначаль
ной мерой, которую страны могут принять в интересах сохранения под-
вергеиощейся опасности системы жизнеобеспечения океанов, является ра
тификация Конвенции по морскому праву. 

I I . КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО; КЛЮЧ К ПЛАНЕТАРНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

56. Космическое пространство может играть важную роль в обеспече
нии постоянной обитаемости Земли, главным образом с помощью K o o œ -
ческой технологии для мониторинга жизненно важных явлений на плане
те и помощи людям в охране их здоровья. В соответствии с Договором 
о космическом пространстве 1967 года космическое пространство, вклю
чая Луну и другие небесные тела, не подлежит надионгшьному присвое
нию ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использо
вания или оккупации, ни любыми другими средствами. Комитет Орга
низации Объединенных Наций по использованию космического простран
ства в мирных целях прилагает усилия к тому, чтобы эти идеалы сохра
няли свою значимость. С учетом этих обстоятельств Комиссия рас
сматривает KOcMH'íecKoe пространство как глобальное общее достояние 
и часть общего наследия человечества. 

57. Будущее космического пространства как ресурса будет зависеть 
не столь от технологии, сколь от медленной и трудной борьбы за со
здание надежных международных учреждений по регулированию использо
вания этого ресурса. Оно больше всего будет зависеть от способно
сти человечества предотвратить гонку вооружений в космосе. 

1. Дистанционное зондирование иэ космоса 

58. Для того чтобы человечество эффективно реагировало иа послед
ствия изменений, вызванных деятельностью человека,- увеличение со
держания в атмосфере двуокиси углерода, истощение стратосферного 
озона, кислотные дожди и уничтожение тропических лесов,- существенно 
важное значение будут иметь более точные данные о природных системах 
Земли. 

59. В наше время несколько десятков спутников помогают накапливать 
новые знания относительно систем Земли, например, относительно рас
пространения вулканических газов, что позволило ученым впервые уста
новить конкретные связи между серьезным естественным возмущением 
верхних слоев атмосферы и изменениями погоды в районах, удаленных на 
тысячи километров 19/. 

60. Спутники также играли ключевую научную роль после обнаружения 
в 1986 году "дыры" в озоновом слое над Антарктикой. Когда наблюда
тели с Земли отметили это явление, были изучены архивные спутниковые 
данные, позволившие зафиксировать сезонные колебания озонового слоя 
в течение примерно десятилетия 20/. Кроме того, ученые могли при
стально наблюдать эа нарастанием засухи в Сахельском регионе Африки 
в 80-х годах. Составленные с помощью спутников карты, увязывающие 
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Нам необходима какая-то новая система мониторинга Земли/ 
космоса. Я думаю, что она должна быть чем-то большим, чем 
просто система мониторинга окружающей среды Земли. Она долж
на быть объединенной системой мониторинга Земли/космоса, т.е. 
новым учреждением, которое располагало бы достаточными ресур
сами для того, чтобы осуществлять м- ниторинг, предоставлять 
информацию и выносить г^комендации на систематической основе 
относительно взаимодействия Земли и космоса, что имеет столь 
огромное значение для формирования общей экологической оценки 
биосферы. 

Максуэлл Коэн 
Университет Оттавц 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986 года 

структуры осадков и биомассу, послужили средством углубления понима
ния природы засухи и помогли правильно распределить помощь в данном 
случае. 

61. Недавно международная и междисциплинарная группа ученых высту
пила с новой крупной инициативой, заключающейся в осуществлении Меж
дународной программы в отношении геосферы и биосферы (МПГБ), которое 
должно координироваться через МСНС, Предполагается изучать биосфе
ру с помощью многих видов технологии, включая спутники. В 1987 го
ду это предложение, как представляется, стало набирать силу; оно 
уже оказывает воздействие на бюджетные решения нескольких стран в 
отношении ассигнований на будущие запуски спутников и улучшает ко
ординацию предпринимающихся усилий. 

62. Большое разочарование в связи с этим огромным объемом данных 
вызывает тот факт, что информахдая рассеяна между правительствг^ш и 
учреждениями и не собрана в каком-либо одном месте. Глобальная 
система мониторинга окружающей среды ЮНЕП представляет собой скром
ное усилие собрать полученные из космоса данные, касающиеся обитае
мости Земли, Эту систему необходимо укреплять. Однако большинст
во таких усилий плохо финансируются, координируются и по своим мас
штабе»* не соответствуют решаемым задачам. 

63. Основная ответственность за принятие мер первоначгшьно ложит
ся на национальные правительства, сотрудничающие в сборе, хранении 
и обмене данными. В свое время международные усилия можно было бы 
финансировать за счет какого-либо непосредственного глобального ис
точника поступлений или за счет взносов отдельных стран (см. гла
ву 12) . 

2. Геосинхронная орбита 

64. С экономической точки зрения наиболее ценной частью околозем
ного космического пространства является геосинхронная орбита, т.е. 
полоса пространства протяженностью 36 ООО км над экватором 21/. 
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Большинство спутников связи и многие спутники погоды, а также мно
гие военные спутники находятся на геосинхронной орбите. Для пред
отвращения создания взаимных помех сигналами спутникгил и от них 
спутники должны находиться на некотором расстоянии друг от друга, 
что фактически ограничивает число спутников, которые могут исполь
зоваться в этой ценной полосе, 180 спутниками. Таким образом, гео
синхронная орбита является не только ценным, но и ограниченным гло
бальным ресурсом. 

65. Расширение использования спутников связи в течение 70-х годов 
привело ко многим прогнозам, согласно которым участки орбиты скоро 
будут перенасыщены. Таким образом возник конфликт в отношении ис
пользования геосинхронной орбиты и права собственности на нее глав
ным образом между промышленно развитыми странами, которые обладают 
потенциалом для вывода спутников на эту орбиту, и экваториальными 
развивающимися странами, которые не имеют такого потенциала, но на
ходятся под этой полосой космического пространства. 

66. Первым усилием по разработке режима собственности для геосин
хронной орбиты явилась Декларация 1976 года, подписанная в Боготе 
семью экваториал;>ными странами 22/. Эти страны эаяви^ш, что орби
ты над ними являются продолжением их территориешьного воздушного про
странства. Эта Декларация оспаривается некоторыми странгили, счи
тающими, что она противоречит принципу "неприсвоения", закрепленно
му в Договоре о космическом пространстве. Другая группа развиваю
щихся стран предложила систему выдачи лицензий на использование уча
стков геосинхронной орбиты 23/. Странам предоставлялись бы участ
ки, которые затем могли бы быть проданы, арендованы или зарезерви
рованы для использования в будущем. 

67. Еще один путь регулирования использования этого ресурса и ис
пользования его арендной стоимости в общих интересах заключается в 
том, чтобы какой-либо международный орган обладал правом собствен
ности на участки орбиты и выдавал лицензии на их использование в по
рядке аукЕщона. Такая альтернатива была бы аналогичной Органу по 
морскому дну, предусмотренному в Конвенции по морскому праву. 

68. Промышленно развитые страны возражают против создания режима 
имущественных прав в отношении геосинхронной орбиты, особенно против 
режима, который предоставлял бы права на участки орбиты странам, ко
торые сейчас не могут их использовать. Они утверждгиот, что режим 
предварительного распределения участков резко увеличил бы затраты и 
ослабил бы стимулирование частного сектора к развитию и использова
нию этой орбиты. Другие, кто предвидит быстро растущую роль спут
ников связи, утверждают, что режимы регулирования должны устанавли
ваться до того, как конкуренция аще больше затруднит такой шаг. 

69. Поскольку спутниковая связь предполагает использование радио
волн, в течение последних нескольких лет в результате деятельности 
Международного союза электросвязи (МСЭ) возник режим де-факто в от
ношении раздела геосинхронной орбиты на участки. МСЭ предоставля
ет право на использование радиоволн (т.е. тех частей электромагнит
ного спектра, которые используются для связи) 24/. Чрезвычайно 
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технический характер задачи распределения радиоволн, наряду с тем 
фактом, что строгое соблюдение является необходимым для того, что
бы любой пользователь имел доступ к этому ресурсу, привел к созда
нию успешного международного ресурсного режима, основанного на трех 
региональных конференциях, для эффективного регулирования использо
вания этого ресурса 25/. Сохранение этого подхода в дальнейшем за
висит в значительной мере от предполагаемой справедливости решений, 
принимаемых региональными конференциями. 

3. Загрязнение околоземного космического пространства 

70. Обломки на орбите представляют собой растущую опасность для 
деятельности человека в космическом пространстве. В 1981 году 
группа экспергов, образованная Американским институтом аэронавтики 
и астронавтики, пришла к выводу о том, что увеличение числа облом
ков в космосе может создать "недопустимую угрозу" жизни в космиче
ском пространстве в течение одного десятилетия 26/. Эти обломки 
состоят из использованных топливных резервуаров, корпусов ракет, 
спутников, которые уже не функционируют, а также осколков, образо
вавшихся в результате взрывов в космическом пространстве, причем 
эти обломки сосредоточены в районе на высоте от 160 до 1760 км над 
поверхностью Зешхи. 

71. Большую их часть можно было бы избежать, если бы проявлялась 
ббльшая предосторожность при конструировании и уничтожении спут
ников. Однако образование обломков является обязательным и неиз
бежным последствием испытаний и применения космического оружия. 
Вклад военной деятельности в создание "пояса обломков" вокруг Земли 
может значительно увеличиться, если будут реализованы планы вывода 
в ко<»шческое пространство большого числа видов оружия, находящего
ся на спутниках, и датчиков, связанных с такими видами оружия. 

72. Поэтому наиболее важной мерой по сведению к минимуму количест
ва космических обломков является предотвращение дальнейших испытаний 
и развертывания оружия космического базирования и оружия, предназна
ченного для применения против объектов в космосе. 

73. Удаление обломков было бы дорогостоящим мероприятием. Было 
предложено, чтобы крупные державы играли ведущую роль в международ
ных усилиях по удалению больших космических обломков с орбиты. Та
кая работа была бы связана с конструированием, строительством и за
пускал космических аппаратов, которые могли бы маневрировать в кос
мическом пространстве и улавливать большие, зазубренные, вращающиеся 
космические объекты. Это предложение было встречено с незначитель
ным энтузиазмом. 

4. Ядерная энергия на орбите 

74. Многие космические аппараты работают на ядерной энергии и со
здают опасность загрязнения в случае падения их на Землю 27/. Су
ществуют два основных подхода к решению этой проблемы: запретить 
или регулировать. Вариант запрещения всех радиоактивных материалов 
в космосе является наиболее простым для реализации. Он устранил 
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бы создавшуюся проблему, а также в значительвой мере осложнил бы 
дахьнейшую разработку систем вооружений космического базирования. 
Полное запрещение не должно распространяться на использование даль
него космического пространства в научных целях, поскольку неболь
шое количество расщепляющихся материалов является существенно важ
ным для обеспечения энергией космических аппаратов дальнего дейст
вия. Соблюдение запрещения реакторов в космическом пространстве 
было бы легко контролировать, поскольку реакторы производят оста
точное тепло, поддгиощееся обнаружению с помощью инфракрасных дат
чиков на больших расстояниях. Проверка отсутствия небольших си
стем по производству ядерной энергии была бы более трудной, но все 
же возможной. 

75. Существует целый ряд методов регулирования использования ра
диоактивных материалов в космосе. Наиболее важные иэ них включа
ют требования об ограничении размера реакторов, разрешенных на ор
бите, установки защитной оболочки вокруг радиоактивного материала 
достаточной толщины для того, чтобы выдержать возвргицение в атмо
сферу Земли, и об уничтожении космических кораблей, имеющих ргщио-
активные материалы,в дальнем космическом пространстве. Все эти ме
тоды являются терснически осуществимыми, однако увеличат расходы на 
запуски и несколько усложнят полеты. Тем не менее, как минимум, 
должны быть приняты эти меры. 

5. К установлению режима космического пространства 

76. Вскоре после изобретения самолета стало очевидным, что будут 
происходить их столкновения, если не будет установлен общий режим 
контроля воздушных сообщений. Эта модель дает полезную почву для 
раздумий относительно необходимости установления режима космическо
го пространства и содержания этого режима. Создание "дорожных 
правил" для околоземного космического пространства могло бы обеспе
чить, чтобы деятельность некоторых не снижала качества этого ресур
са для всех. 

77. Любая страна в одиночку не может эффективно регулировать ис
пользование околоземного космического пространства. Большинство 
стран признали в Договоре о космическом пространстве неотъемлемо 
международный характер околоземного космического пространства. 
Международное сообщество должно стремиться разработать и установить 
режим космического пространства с целью обеспечить мирный характер 
космического пространства на благо всех. 

78. Важный шаг на пути к эффективному регулированию использования 
ресурсов космического пространства заключается в отказе от пред
ставления, согласно которому околоземное космическое пространство 
может выдержать все виды деятельности человека, поскольку космиче
ское пространство в целом является неограниченным. Вследствие вы
соких скоростей околоземное космическое пространство в практических 
целях расположено нгииного "ближе", чем атмосфера. Система контро
ля космических сообщений, в которой некоторые виды деятельности бы
ли бы запрещены, а другие согласованы, представляет собой средний 
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Использование космических кораблей для решения проблем лес
ного хозяйства является хорошим примером использования космиче
ского пространства в мирных целях. С учетом интересов нынеш
него и будущих поколений можно сказать, что нет более благопри
ятной области применения космической технологии, чем область 
охраны окружающей среды, исследования природных ресурсов Земли 
н осуществления контроля за их рациональным использованием и 
воспроизводством. Мы полагаем, что в предстоящие годы междуна
родное сотрудничество в этой области будет расширяться. 

Л.Е. Михайлов 
Государственный комитет СССР 
по лесному хозяйству 
МКОСР, публичные слушания 
Москва, 11 декабря 1986 г. 

путь между крайност5ШИ, выражающимися в наличии какого-либо едино
го органа по космическому пространству и в нынешнем положении, 
близком к анархии. 

79. Использование электромагнитного спектра уже регулируется эф
фективным международным соглашением, и через посредство такого ре
гулирования стали появляться начала режима использования геосинхрон
ной орбиты в космическом пространстве. Расширение подхода такого 
типа с целью принятия мер по предотвращению появления обломков и 
контролю над использованием ядерных материалов на орбите является 
следующим логичным шагом. 

80. Необходимо добиться четкой сбалансированности между эайозда-
лым регулированием деятельности и поспешным регулированием еще не 
существующей деятельности. Регулирование деятельности на Луне, 
например, за рамками общих принципов, установленных в Договоре о 
космическом пространстве, нестненно является преждевременным. Од
нако очевидно, что уже давно назрела необходимость регулирования 
появления обломков и использования ядерных материалов в околозем
ном космическом пространстве. 

II I . АНТАРКТИКА; К ГЛОБАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

81. Антарктический континент - больший, чем Соединенные Штаты 
Америки и Мексика, вместе взятые,- в течение жизни вот уже целого 
поколения управляется в рамках режима многостороннего международ
ного сотрудничества, обеспечившего охрану окружающей среды. Дого
вор об Антарктике, подписанный 1 декабря 1959 года, явился средст
вом выдвижения целого ряда важных инициатив, призванных способст
вовать достижению его двух главных целей: неизменное использова
ние Антарктики исключительно в мирных целях, запрещение любой воен
ной деятельности, испытаний оружия, ядерных взрывов и удаления 
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радиоактивных отходов, а также содействие свободе научных исследо
ваний в Антарктике и международному сотрудничеству с этой целью 28/. 

82. Тот факт, что "вопрос об Антарктике" сегодня находится в по
вестке дня Организации Объединенных Наций 29/, указывает на реаль
ность того, что в международном сообществе активно обсуждаются во
просы управления континентом в будущем. Под совместным давлением 
экономических, технологических, экологических и других тенденций 
выдвигаются новые инициативы в отношении установления режима разра
ботки полезных ископаемых. Новые вопросы относительно спргшедщи-
вого управления использованием этих ресурсов порождают проблемы, 
кото^же могут изменить политический контекст данного континента в 
течение следующего десятилетия 30/. 

83. В течение предстоящего периода изменений трудность заключает
ся в обеспечении управления Антарктикой в интересах всего человече
ства, причем таким образом, чтобы сохранить ее уникальную окружаю
щую среду, сберечь ее ценность хщя научных исследований и упрочить 
ее статус как демилитаризованной, безъядерной зоны мира. 

84. Ответственность за достижение таких изменений в настоящее вре
мя лежит прежде всего на государствах-участниках Договора об Ант
арктике 31/. Сейчас 18 стран пользуются полным директивным стату
сом в соответствии с Договором, причем эти консультативные стороны 
ос}ществляют свои права и несут свои обязанности на основе мирного 
сотрудничества, несмотря на их различные мнения в отношений терри
ториальных претензий на отдельные части этого континента. Еще 1' 
стран имеют статус наблюдателей на совещаниях Системы Договора об 
Антарктике (СДА), проходящих один раз в два года. 

85. Договор об Антарктике открыт для присоединения любого госу
дарства, являющегося членом Организации Объединенных Нгщий, или лю
бого другого государства, которое может быть приглашено присоеди
ниться к Договору. Чтобы стать консультативной стороной, государ
ство должно проявить конкретную заинтересованность в Антарктике про
ведением TciM существенной научно-исследовательской деятельности. 
Участники Договора считают, что эта система применяется гибко и от
крывает Договор для участия всех стран, испытывающих подлинный ин
терес к Антарктике. Многие развивающиеся страны, не располагающие 
ресурсами для проведения исследований на континенте, полагают, что 
это условие полностью исключает большинство стран мира 32/. 

86. Однако вопрос об участии не отргикает поляризацию меаду про
мышленными и развивающимися странами. Не все промышленно развитые 
страны являются участниками Договора; Аргентина,Бразилия, Индия, 
Китай, Уругвай и Чили имеют консультативный статус в соответствии 
с Договором, а некоторые другие развивающиеся страны присоединились 
к нему. Тем не менее подавляющее большинство развивающихся стран, 
включая все страны Африки, остаются в стороне от этих договоренно
стей. 

87. Кроме того, нет общего согласия в отношении того, является ли 
Антарктика частью меадународного достояния. Например, семь госу
дарств настаивают на территориальных претензиях в ней. Более того. 
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многие развивеиощиеся страны отвергают идею, согласно которой то, 
что они считают общим наследием человечества, должно управляться 
некоторыми странами при исключении других стран. Многие иэ них 
считают Систему Договора об Антарктике (СДА) исключительной сферой 
деятельности богатых и передовых с точки зрения технологии стран. 
Некоторые страны возражают против того, что, по их мнению, являет
ся исключительностью Системы Договора, в рамках которой страны-
участницы присвоили себе право определять будущее этого континента. 
Хотя консультативные стороны утверждают, что они управляют Антарк
тикой в интересах всех народов, по мнению некоторых стран, эти ин
тересы не должны определяться только консультативными сторонами; 
с 1959 года эта точка зрения получила широкое распространение. Не
смотря на нынешние дебать^ по вопросу о будущем континента, многие 
страны, не участвующие в договоре, признали попечительскую роль, 
которую участники Договора играют в деле охраны окружающей среды 
Антарктики 33/. 

88и- Комиссия не прелагает выносить какое-либо решение в отноше-
-ний статуса Антарктики. Однако она считает существенно важным, 
чтобы этот континент использовгшся и защищался ответственным обра
зом и с учетом общих интересов. Она также отмечает, что правовой 
режим и режим управления использованием этого континента находятся 
в процессе изменений, ведущих к более широкому участию. 

89. Консультативные стороны Договора об Антарктике стремились про
являть серьезную озабоченность вопросами охраны окружающей среды 
континента и сохранения его природных ресурсов (см. вставку 10-1). 
В 1964 году они приняли "Согласованные меры по сохранению антарк
тической флоры и фауны" 34/, которые равнозначны протоколу к Дого
вору, регулирующему вопросы сохранения. На последующих двухгодич
ных совещаниях они продолжали разрабатывать экологические принципы 
и меры с целью регулирования планирования и осуществления своей дея
тельности. Дополнительные меры расширили бы сферу и повысили бы 
эффективность охраны окружающей среды, причем было бы полезным рас
смотреть средства предания широкой гласности степени соблюдения 
этих мер. 

90. Консультативные стороны также играли ведущую роль в принятии 
двух важных международных конвенций, касающихся сохранения живых 
ресурсов: Конвенции о сохранении антарктических тюленей от 1972 
года и Конвенции о сохранении антарктических морских живых ресурсов 
от 1980 года 35/. Вторая конвенция явилась отражением озабоченно
сти относительно того, что истощение рыбных запасов Антарктики,осо
бенно креветоподобного криля, может оказать серьезное и непредска
зуемое воздействие на смежные и зависимые виды. В Конвенции при
нят "экосистемный подход" к управлению использованием ресурсов 36/. 

91. Эти правовые документы и сопроводительные протоколы и рекомен
дации, вместе взятые, наряду с неправительственным органом - Научным 
комитетом по антарктическим исследованиям (СКАР), образуют то, что 
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BCT2VBKA 10-1 

Уникалыше договорные положения об Антарктике 

В соответствии с Договором об Антарктике семь государств, заявив
ших претензии на территориальный суверенитет в Антарктике, со
гласились со сторонами Договора, не выдвигающими претензий, от
ложить решение вопроса об оспариваемом территориальном статусе 
Антарктики, с тем чтобы осуществлять согласованные виды деятель
ности в этом районе. 

Никакие действия или деятельность, имеющие место пока настоящий 
Договор находится в силе, "не образуют основы для заявления,под
держания или отрицания какой-либо претензии на территориальный 
суверенитет в Антарктике", причем никакая новая претензия или 
расширение существующих претензий не заявляются. 

Решения принимаются консенсусом, который гарантирует как госу
дарствам, предъявившим претензии, так и государствам, не предъ
явившим претензий, что не будут одобрены какая-либо деятельность 
или практика управления, наносящие ущерб их позиций в отношении 
территориального статуса Антарктики. Договор предусматривает 
проведение инспекции на местах в любое время в любом или во всех 
районах Антарктики назначенными гражданами консультативных сто
рон. 

Источник; На основе статьи: Lee Kimball, 'Testing the Great 
Experiment', Environment, September 1985. 

92. Некоторые международные неправительственные организации нача
ли контролировать адекватность и соблюдение мер по охране окружаю
щей среды и сохранению ресурсов в Антарктике, причем часто оии кри
тиковали эти меры. Они также добивались статуса наблюдателя на 
совещаниях СДА и возможности большего участия в разработке и обзоре 
политики в отношении Антарктики. Некоторые учреждения Организации 
Объединенных Наций, занимающиеся метеорологией, океанографией или 
рыбными ресурсами Южного полушария, также проявили интерес к науке 
и политике в Антарктике. Конкретным результатом этой заинтересо
ванности было направление ВМО, ФАО, МОК, МСОП, МКК, СКАР и Научно
му комитету по океанографическим исследованиям приглашения участво
вать в качестве наблюдателей в совещаниях Комиссии по сохранению 
антарктических морских живых ресурсов (КСАМЖР). Европейское эко
номическое сообщество (БЭС) также является членом КСАМЖР, поскольку 
его государства-члены делегировали ему полномочия в отношении поли
тики рационального использования рыбных ресурсов. 

93. Для того чтобы СДА сохраняла свою жизнеспособность и в следую
щем столетии, она должна будет продолжать развиваться и адаптировать
ся к необходимости решения новых вопросов и учета новых обстоятельств. 
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Хотя срок действия Договора является неопределенным, в 1991 году лю
бая консультативная сторона может потребовать созыва общей конферен
ции участников Договора. 

1. Оберегать нынешние достижения 

94. Хотя дальнейшие изменения статуса управления Антарктикой явля
ются неизбежными, существенно важно, чтобы такие изменения не под
вергали опасности достижения Системы Договора в области поддержания 
мира, проведения научных исследований, сохранения ресурсов и охраны 
окружающей среды. Вот уже около 30 лет Антарктика является согла
сованной зоной мира, свободной от любой военной деятельности, ядер
ных испытаний и радиоактивных отходов. Это - основа, на которую 
должно опираться человечество. 

95. Сотрудничество в об^{асти научных исследований неуклонно {рас
ширяется; оно должно -и дсшее укрепляться,особенно в отношении роли 
Антарктики в глобальных атмосферных и океанических течениях и в фор
мировании климата ка Земле. В то же время следует прилагать боль
ше усилий для обеспечения полного участия в таких исследованиях. 
Следует найти средства для расширения консультаций и участия, а так
же распространять преимущества международного сотрудничества в об
ласти антарктической науки и техники на все международное сообще
ство. 

96. В этом отношении были высказаны некоторые предложения. Они 
включают создание фонда для содействия участию заинтересованных 
развивающихся стран в научных исследованиях в Антарктике и пригла
шение боль||]его числа ученых из развивающихся стран для участия в 
осуществлении проектов и посещения научных станций. С учетом до
рогостоящей технологии, связанной с проведением научных исследова
ний в Антарктике, необходимо изучить возможности совместного ис
пользования антарктических станций и материашьно-технического по
тенциала с заинтересованными неконсультативными сторонами. Право 
на консультативный статус может быть предоставлено государствам, 
участвующим в научной деятельности на совместной основе. 

97. По мере расширения деятельности в Антарктике должное сохране
ние ресурсов также потребует сбора большего объема данных, усиления 
мониторинга и экологической оценки. Следует тщательно изучать вза
имное и кумулятивное воздействие этих проектов и обеспечивать за
щиту районов, именадих уникальную научную и экологическую ценность. 

2. Предполагаемое давление в целях разработки 
полезных ископаемых 

98. Известно, что в Антарктике существуют различные виды полезных 
ископаемых, однако переговоры по этому вопросу породили ложные пред
положения относительно неизбежности их разработки. Даже с учетом 
наиболее оптимистичных тенденций роста, как представляетсй, ясно, 
что более доступные ресурсы будут разрабатываться в других районах 
еще в течение длительного времени, прежде чем Антарктика станет при
влекать крупные капиталовложения. Найдены лишь два вида полезных 
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Наиболее жес-акая экологическая угроэа исходит от самого дви
жения за охрану окружающей среды, поскольку мы видим, что зако
ны об охране животных систематически подрывают наш образ жизни 
и нарушают принадлежащее нам как коренным народам право на свои 
традиции и ценности. И все же наш народ, включая народ Аркти
ки, нуждается в развитии. Задача состоит в том, чтобы найти 
такие стратегии развития, какие отвечали бы нуждам людей и не
обходимости охраны окружающей среды. 

Рода Инуксу 
Эскимос 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986 г. 

ископаемых, которые могут существовать в количествах, приемлемых 
для разработки: уголь в Трансантарктических горах и железная руда 
в горах Принс-Чарльз. Организация их добычи была бы крайне опро
метчивым предприятием 37/. Затраты на это были бы запретительны
ми, причем уголь и железная руда могут быть найдены в достаточном 
количестве ближе к основным рынкам. 

99. Косвенные свидетельства говорят о возможном наличии нефти и 
газа у берегов Антарктиды, однако их залежи пока не найдены. СССР, 
Япония, Франция и Федеративная Республика Германии активно вели 
изыскания на континентгшьиом шельфе Антарктиды. Эти изыскания носи
ли научный характер, однако, по мнению некоторых наблюдателей, они 
свидетельствуют о наличии коммерческих интересов, поскольку совпали 
с первым серьезным обсуждением режима разработки полезных ископае
мых. 
100. 18 консультативных сторон ведут между собой переговоры с це
лью эавеЕииения создания согласованной правовой основы для опреде
ления экологическими приемлемости возможной разведки и разработки 
полезных ископаемых в Антарктике и регулирования любой такой дея-
техшности 38/. По мнению участников Договора, будет намного труд
нее согласовать такой режим после того, как будут сделаны фактиче
ские открытия полезных ископаемых. Эти переговоры во многих от
ношениях являются выражением идеи о том, что предотвращение лучше 
исправления и что предусмотрительность лучше запоздалых раздумий. 

101. Антарктика - это огромный континент, претензии на территори
альный суверенитет в котором являются спорными и в котором не су
ществует согласованной правовой основы для выдачи лицензий, лизин
га или продажи прав на полезные ископаемые или получения лицензи
онных платежей. Эти деликатные вопросы сейчас уже ставятся, и 
они не исчезнут до тех пор, пока не будут даны ответы на них в рам
ках согласованного в международном порядке режима. До решения 
этих вопросов и обеспечения охраны окружающей среды Антарктики пред
ставляется маловероятным, чтобы какая-либо страна или группа стран 
могла с уверенностью производить капиталовложения в разработку ми
неральных ресурсов континента 39/. 
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102. С учетом отсутствия технологий, испытанных в экстремальных 
условиях Антарктики, отсутствия соглашения относительно процедур 
оценки и принятия во внимание воздействия любой разработки ресур
сов, а также скудной базы данных, могут потребоваться в течение 
жизни целого поколения или более самоотверженные усилия в области 
исследований и технологического развития для обеспечения того, что
бы разработка минеральных ресурсов не разрушила хрупкую экосистему 
Антарктики и ее место в глобальных экологических процессах. Таким 
образом важно, чтобы никакая деятельность по разработке минераль
ных ресурсов не велась до тех пор, пока не изменятся эти условия, 
а затем лишь в соответствии с режимом, гарантирующим соблюдение 
наиболее жестких стандартов, необходимых для охраны окружающей сре
ды континента и справедливого распределения доходов. 

3. Содействие эволюции Системы Договора об Антарктике 

103. В предстоящие годы масштабы и виды деятельности в Антарктике 
будут расширяться, как и будет увеличиваться число участников в та
кой деятельности. Необходимо прилагать больше усилий для обеспече
ния эффективного регулирования этой деятельности и упорядоченного 
расширения участия в таком регулировании. Международное сообщест
во в настоящее время обсуждает ряд вариантов. Более эффективное 
регулирование, включая расширение числа участников, может развивать
ся постепенно через существующую Систему Договора. Однако с уче
том масштабов возможных изменений и привлекательной возможности 
наличия новых полезных ископаемых, хотя и весьма отдаленной, такой 
подход может быть слишком медленным для того, чтобы получить поли
тическую поддержку. Другой подход состоит в том, что вышеупомяну
тые цели могут быть достигнуты путем переговоров в отношении созда
ния совершенно новой системы. Однако эти подходы сопряжены с труд
ностями. И все же еще одна альтернатива заключается в активизации 
усилий по превращению Системы Договора в более универсальную, от
крытую и восприимчивую к выражению конкретной и законной озабочен
ности и эаинтересовенности в отношении Антарктики. 

4. Создание средства для более эффективной коммуникации 

104. По мере расширения деятельности в соответствии с различными 
договорами повышается и значение координации между консультативны
ми и директивными органами, отвечающими за различные области дея
тельности. Антарктика может потребовать создания несколько более 
формальных институтов, чем те, которые регулировали первый период 
деятельности, с тем чтобы способствовать лучшей коммуникации и ко
ординации как в рамках Системы Договора, так и за ее пределами. 

105. Вопрос об Антарктике стоит на повео!тке дня Генеральной Ассамб
леи Организации Объединенных Наций и, возможно, будет в ней сохра
няться. Однако ничего не произойдет до тех пор, пока участники 
обсуждения не разработают такого круга ведения, который может полу
чить широкую поддержку, и не согласуют способы изучения и реализа
ции более совершенного режима управления. 



A/42/427 
Russian 
Rage 314 

Некоторые уникальные объекты, например, озеро БайксШ, Боль
шие озера в Африке и Северной Америке, являются частью нашего 
глобального наследия. Они представляют собой своего рода аб
солютные ценности, которыми располагает наша планета, и их зна
чение простирается за любые национальные границы. Мы должны 
научиться предсказывать их будущее и предвидеть последствия 
осуществления крупномасштабных промышленных проектов. 

Поскольку интересы людей разнятся, нельзя считать само собой 
разумеющимся, что люди примут рекомендации ученых и придут к 
согласию в этом отношении. А их согласие имеет особое значе
ние в ситуациях, когда затрагивгиотся глобальные проблемы и ког«-
да человечество в целом может подвергаться опасностям, порож
денным отсутствием такого согласия. 

Сегодня крайне необходимо создание новой нравственности и 
принятие новых мер по углублению взаимопонимания между народа
ми, странами и регионами. И в качестве первого шага мы долж
ны расширять знания, сосредоточивать нешш научные изыскания на 
задачах сохранения жизни на Земле и разрабатывать систему, по
зволяющую распределять и распространять знания и новые моргшь-
ные критерии таким образом, чтобы они доходили до миллиардов 
людей, населяющих нашу планету. 

Академик Н.Н. Моисеев 
Академия Наук СССР 
МКОСР, публичные слушания 
Москва, 8 декабря 1986 г. 

106. Для того чтобы сосредоточиться на долгосрочных стратегиях со
хранения достижений существующей Системы Договора и продвижения 
вперед на их основе, страны должны найти способы содействия диалогу 
между политическими деятелями, учеными, специалистами по вопросам 
окружающей среды и представителями промышленности как иэ стран,вхо
дящих в эту Систему, так и иэ стран, находящихся вне ее. Хорошим 
началом бьшо бы установление более тесных рабочих отношений между 
участниками режимов, касающихся Антарктики, и международными орга
низациями системы Организации Объединенных Наций и другими органи
зациями, которые занимаются вопросами науки и техники, сохранения 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

107. Процессы разработки национальной политики также могут быть 
построены таким образом, чтобы они предусматривали проведение диа
лога с соответствующими отраслями промышленности, заинтересованны
ми общественными организациями и специалистами-консультантгили, воз
можно, через посредство антарктического консультативного комитета. 
Правительство США идет впереди таких стран, назначая промышленных 
и общественных консультантов в состав своих делегаций на совещания 
консультативных сторон. В последнее время Австралия, Новая Зелан
дия и Дания последовали этому примеру. 
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108. Добиваться консенсуса в отношении Антарктики, пользующегося 
международной поддержкой, - это огромная задача, требующая време
ни и терпения. Привлекательность возможных залежей минергипьных 
ресурсов- усиливается с каждым новым слухом об их открытии. И 
все же такой консенсус является единственным средством предотвра
щения трагедии хищнического ограбления безмолвного континента и 
сохранения Антарктики как символа мирного международного сотрудни
чества и охраны окружающей среды. 
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может присоединиться к Договору и впоследствии стать полно
правной "консультативной стороной" при условии, что в течение 
этого периода времени она проявит свою заинтересованность в 
Антарктике проведением там существенной научно-исследователь
ской деятельности. Семнадцать других стран присоединились 
к Договору, но не имеют консультативного статуса. С 1983 го
да они приглашаются участвовать в совещаниях в рамках Догово
ра об Антарктике в качестве наблюдателей. 



A/42/427 
Busslan 
Page 319 

33/ Как в своей декларации принципов, касгиощихся охраны окружаю
щей среды, так и в тексте Конвенции о сохранении антарктиче
ских морских живых ресурсов, консультативные стороны настаи
вают на том, что главная ответственность эа решение этих во
просов лежит на них в силу их статуса консультативных сторон, 
причем это обязаны подтвердить участники Конвенции, которые 
не являются участниками Договора. 

34/ 'Agreed Measures for the Conservation of Antarctic Fauna 
and Flora', agreed 2-13 June 1984, reprinted i n W.M. Bush 
(ed.), Antarctica and International Law (London: Oceana 
Publications, 1982). 

35/ Конвенция о сохранении антарктических тюленей, заключенная 
11 февраля 1972 года и вступившая в силу 11 марта 1978 года, 
кратко излагается в работе Bowman and Harris, op. c i t . ; 
Конвенция о сохранении антарктических морских живых ресурсов, 
заключенная 20 мая 1980 года и вступившая в силу 7 ешреля 
1981 года, кратко излагается i b i d . См. также J.N. Barnes, 
'The Emerging Convention on the Conservation of Antarctic 
Marine Living Resources: An Attempt to Meet the New 
Rea l i t i e s t>f Resource Exploitation i n the Southern Ocean', 
i n J . I . Charney (ed.). New Nationalism and the Use of Common 
Spaces (Totowa, NJ: Allenheld Piiblishers, 1982). 

36/ J.R. Beddington and R.M. May, 'The Hairvesting of Interacting 
Species i n a Natural Ecosystem', S c i e n t i f i c American, 
November 1982. 

37/ J.H. Zumberge, 'Mineral Resources and Geopolitics i n 
Antarctica', American S c i e n t i s t , January-February 1979» 
G. Pontecorvo, 'The Economics of the Resources of Antarctica', 
i n Charney, op. c i t . 

38/ L, Kimball, 'Unfreezing International Cooperation i n 
Antarctica', C h r i s t i a n Science Monitor, 1 August 1983. 

39/ D. Shapley, 'Antarctic Up for Grabs', Science 82, November 
1982. 
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ГЛАВА 11 

МИР, БЕЗОПАСНОСТЬ, РАЗВИТИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

1. Среди опасностей, стоящих перед окружающей средой, 
возможность ядервой войны или воеввого конфликта меньшего 
масштаба, связавного с применением оружия массового уничто
жения, является, несомненно, ваиболее угрожающей. Некоторые ас
пекты проблем мира и безопасности касгиотся непосредственво 
ковцепции устойчивого развития. Более того, они имеют в пла
не развития первостепенное значение. 

2. Экологические проблемы являются причиной и следствием 
политической напряженности и военных конфликтов.1/ Страны 
часто вели войны, чтобы отстаивать свои права или противо
действовать ковтролю в отношении сырьевых материалов, энерго
снабжения, территорий, речных бассейнов, проходов через моря 
и-других ключевых экологических ресурсов. Вполве вероятно, что 
такие конфликты увеличатся, поскольку указанных выше ресур
сов становится все мевьше, а конкуренция в отношении их уси
ливается . 

3. Экологические последствия вооруженного конфликта будут 
крайне опустошительными в случае термоядерной войны. Но приме
нение обычного биологического и химического оружия тоже будет 
иметь вредные последствия; это же относится к нарушению эко
номического производства и социальной организации вслед эа 
вачалом боевых действий и массового переселения беженцев. Но 
даже если война предотвращается и конфликты сдерживSUOTся, состоя
ние "мира" может свободно быть связано с отвлечевием в произ
водство вооружевий крупных ресурсов, которые, или по меньшей 
мере часть которых, могли бы быть использованы для содействия 
устойчивым формам развития. 

4. Пять факторов влияют ва связь между экологическими проб
лемами, бедностью и безопасностью,например, неадекватной поли
тикой в области развития, отрицательными тенденциями в между
народной экономике, фактами несправедливости в многорасовых 
и многонациональных обществах и напряжением в связи с ростом 
населевия. Эти связи между окружающей средой, развитием и конф
ликтами сложные и во многих случаях их плохо понимают. Но 
комплексный подход к международной и национальной безопасности 
должен преодалеть традиционный упор ва воеввую силу и воору
женное соперничество. Действительные источники отсутствия бе
зопасности включают в себя также неустойчивое развитие и его 
последствия переплетаются с традиционными формами конфликтов, 
в условиях, которые могут способствовать их расширению и уг
лублению. 

1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК ИСТОЧНИК КОНФЛИКТОВ 

5. Экологические проблемы редко бывают единственной причи
ной крупных конфликтов внутри стран и между странами. Одна
ко, они могут возникнуть в результате маржинализации отдель
ных секторов населения и последующего проявления насилия. Это 
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происходит, когда политические процессы не в состоянии дейст
вовать в отношении последствий экологических проблем, возни
кающих, например, в результате эрозии и опустынивания. В 
этом случае экологические проблемы могут явиться важной частью 
серии причин, связанных с любым конфликтом, и могут в неко-
рых случаях играть роль катализатора. 

6. Бедность, несправедливость, экологическая деградация и 
конфликты взаимодействуют в сложных условиях. Одним из прояв
лений растущей озабоченности международного сообщества явля
ются "экологические беженцы".2/ Непосредственной причиной 
массового движения беженцев является политический переворот 
и военное насилие, но лежащие в основе причины часто вклю
чают ухудшение базы природных ресурсов и ее способности обеспе
чивать население всем необходимым. 

7. События в Африканском Роге являются конкретным примером. 
В начале семидесятых годов засуха и голод потрясли народ 
Эфиопии. Исследования показали, что голод и человеческая ни
щета выли вызваны в большей мере годами злоупотреблений в 
отношении обработки почв на Эфиопском плоскогорье, с последо
вавшей сильной эрозией, нежели засухой. В докладе, подготов
ленном по поручению Эфиопской комиссии по оказанию помощи и 
восстановлению, говорится: "Основной причиной голода была не 
засуха беспрецедентной суровости, а сочетание продолжительного 
плохого использования земель и продолжавшегося десятилетиями 
роста населения и логоловья скота".3/ 

8. Войны всегда заставляли людей покидать свои дома и свои 
земли, становиться беженцами. Войны в наше время заставили 
большое число людей покинуть свои родные места. Кроме того, 
перед вами теперь явление экологических беженцев. В 1984-85 
г.г. около 10 миллионов африканцев покинули свои дома; они 
составляют две трети всех беженцев в мировом плане. Их бегст
во не было неожиданным в регионе, где 35 миллионов человек 
страдало от голода. Многие из них хлынули в города. Но много 
других пересекли национальные границы, увеличив тем самым 
напряженность между государствами. Берег Слоновой Кости, Га
на и Нигерия великодушно приняли беженцев из бесплодного 
Сахеля. Танзания, Замбия и Зимбабве тоже приняли большое 
число беженцев. Но, например. Берег Слоновой Кости значитель
ная часть экспортных доходов которого зависит от древесины, 
страдает от быстрого обезлесения, вызванного частично нех
ваткой земли; а треть людей, не имеющих земли, являются пере-
селенцгши. Сельское хозяйство разрушает в 4,5 больше лесов 
страны, чем лесозаготовки.*/ 

9. Почти один миллион гаитянских "лодочных жителей", то есть 
одна шестая всего населения острова, покинули свои родные 
места; массовому бегству в значительной мере способствовала 
экологическая деградация. Гаити страдает от наиболее суро
вой эрозии в мире, до самой коренной породы по обширной терри
тории некоторых районов. Даже фермеры, имеющие достаточное 
количество земли, не могут обеспечить средства к существованию. 
Согласно докладу Управления США по вопросам международного 
развития (УСШАМР) "Социально-экономические последствия экономи
ческой деградации велики; они способствуют росту переселения 
из сельских районов. Тысячи гаитян, жителей сельских районов, 
покидают свои дома ежегодно и переселяются в Порт-о-Пренс, на 
другие Карибские острова и в Соединенные Штаты в поисках 



A/42/427 
Russian 
Page 322 

работы и лучших условий жиэни"^/ Эль-Сальвадор одна из ваи
более исстрадавшихся стран Центральной Америки - является также 
одвой из экологически ваиболее бедных стран, с самыми 
высокими коеффициентами эрозии вс.его региона. Согласно проекту 
экологического профиля, подготовленному организацией УСШАМР, 
" Основными причинами текущего конфликта являются в равной 
мере экологические и политические проблемы, вытекающие из 
характера распределения ресурсов ва перенаселенвой территории?^ 

Сегодня мы не можем обеспечить безопасность одного 
государства за счет другого. Безопасность может быть толь
ко уииверсальвой, но она не может быть только политической или 
военной; она должна быть также экологической, экономической 
и социальной. Она должна обеспечить осуществление стрем
лений всего человечества. 

А.С. Тимошенко 
Институт государства и права 
Академии Наук СССР 
МКОСР, публичное слушание 
Москва, 11 декабря 1986г. 

10. В южной Африке наблюдаются аналогичные проблемы. Бес
человечная политика апартеида является ядром состояния полити
ческого конфликта в Южной Африке. Одним из многих способов, 
с помощью которых апартеид старается узаконить конфликт и 
экологическую деградацию, является выделение, nocpezством сис
темы "бантустанов", 14% территории страны 72% населения.'' 
Молодые черные жители в трудовом возрасте покидают чрезмерно 
обработанные и покрытые пастбищами территории "бантустанов" в 
поисках работы в городах, где, помимо нищеты перенаселенных 
городских поселков, ови сталкивгиотся с крайней социально-эко
номической несправедливостью и расовой сегрегацией. Ови реаги
руют на эту ситуацию. Репрессии усиливаются, а жертвы ищут 
убежища за рубежом, в связи с чем шноафриканский режим пе
реносит конфликт в соседние государства. Весь район охватывается 
насилием, что может легко зажечь более широкий конфликт с 
участием крупных держав. 

11. Помимо взаимосвязанный проблем бедности, несправедли
вости и экологических трудностей, соперничество за вевозобвов-
ляемые сырьевые материалы, землю или энергию может создать 
напряженвость. Именво поиски сырьевых материалов лежгши в ос
нове значительвой доли конкуренции между колониальными странами 
и покорением их владений. Конфликты на Среднем Востоке неиз
бежно содержат семена вмешательства крупных держав и глобально
го пожара, частью из-за международного интереса к нефти. 

12. Как неустойчивые формы развития толкают отдельные 
страны в направлении экологических границ, так различие в эколо
гических богатствах между странами или различия в наличии 
пригодной для использования земли и сырьевых материалов могут 
вызвать и усилить международную напряженность и конфликты. 
Конкуренция за использовавие глобальных общих владений, наприкер, 
океанские рыбные запасы и Антарктика, или за использование 
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более локализированных общих ресурсов, например, рек и приб
режных вод может обостриться до уровня международного конф
ликта и, таким образом, стать угрозой для мелщународного ми
ра и безопасности. 

13. Глобальный расход воды удвоился между 1940 и 1980 года
ми, и предполагается, что он вновь удвоится к 2000 году, при
чем две трети прогнозируемого расхода воды пойдет на удовлет
ворение нужд сельского хозяйства. Восемьдесят стран, на кото
рые приходится 40% мирового населения, уже испытывают серьез
ную нехватку воды.^/ Многие страны будут вовлечены в растущую 
конкуренцию в отношении воды для ирригации, промышленности и 
бытовых нужд. Споры относительно речных вод уже имели место в 
Северной Америке (Рио Гранде), в Южной Америке (Рио де ла Пла
та и Парана), в Южной и Юго-восточной Азии (Меконг и Ганг), 
в Африке (Нил) и на Среднем Востоке (Иордан, Литани и Эпь-
Аси, а также Евфрат). 

14. Рыбвгш ловля, прибрежная или океанская, имеет фунда
ментальное значение для пропитания населения многих стран. 
Для некоторых стран рыбное хозяйство является ключевым эконо-
хичесхим сектором, и в связи с чрезмерной рыбной ловлей воз
никает прямг1я угроза для национальной экономики ряда стран. 
В 1974 году Исландия, которая в значительной мере зависит от 
своей рыбной промышленности, была вовлечена в конфликт с Сое
диненным Королевством из-за трески. Аналогичные ситуации 
напряженности существуют в Японском и Корейском морях и по 
обе стороны Южной Атлантики. Декларация 1986 года об исклю
чительном праве на рыболовство вокруг Фольклевдских (Маль
винских) островов еше более расшатала отношения между Велико
британией и Аргентиной. Споры относительно прав на рыболовство в 
Южной части Тихого океана и ловля тунца отдаленными флоти
лиями судов привели к возросшей конкуренции за дипломатические 
и рыболовные преииушества со стороны крупных держав в этом регир-
яе р 1986 году. Связанные с рыболовством споры, возможно, бу
дут возникать чаще, поскольку вылавливаемое странами количест
во рыбы превышает допустимые уровни на устойчивой основе. 

15. Экологическая угроза безопасности начинает теперь прояв
ляться в глобальном масштабе. Наибольшз^ озабоченность вызы-
1̂ают возможные последствия глобального потепления, вызываемого 
накоплением в атмосфере углекислого газа и других газов.5/ 
(см. главу'7) Вполне вероятно, что климатические изме
нения, связанные с потеплением, будут неодинаковы; они нару
шат сельскохозяйственные системы на территориях, которые обес
печивают значительную часть мировых урожаев зерновых, вы
зывая, возможно, массовое перемещение населения в районах, 
где ^олод уже является эндемическим явлением. Уровни морей 
могут настолько повыситься в течение первой половины следую
щего столетия, что произойдут радикальные изменения границ 
между прибрежными странами , и изменяться очертания и страте
гическое значение международных водных путей, то есть воз
никнут последствия, которые, вероятно, увеличат напряженность 
в международных отношениях. Климатические изменения и 
изменения уровня морей могут также нарушить условия размноже
ния различных экономически важных видов рыб. Замедление гло
бального потепления или меры приспособления к нему стано
вятся существ^чно важной задачей в целях уменьшения рисков кон
фликтов . 
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Как могут быть гармонизироБаив мир природы и сооб
ществе народов с их национальной экономикой? .Если ста
вить вопрос так, получается, что оба фактора не связаны* 
Но это ве так. Человество, человеческий род существуем и 
живет в ранкгос мира природы* И я это подразумеваю не ^ 
переносном смысле, а дословно. 

Мы являемся животными, живущими внутри экологичес
кой системы. Мы, естественно, протягиваем границы по 
зкосфере в вациональвых и региональных целях. Но все 
это составляет один кусок. 

Поэтому, когда мы оптимистически заявляем, что 
экономическое развитие и сохранение окружгиощей среды мо
гут идти вместе, держась за руки, к этому необходимо 
немедленно добавить: лишь в том случае, если сохрааеиие 
экосферы будет пользоваться первым приоритетом. Экономи
ческое развитие должно занимать второе место, руководимое 
строгими экологическими нормами. Далеко ве все согласны 
с этими фундаментальными идеями. 

Станли Роу 
Экологическое общество в 
Саскачеван 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986г. 

11. КОНФЛИКТЫ - ПРИЧИНА НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

16. Говка вооружевий и вооруженные конфликты создгиот круп
ные препятствия на пути устойчивого развития. Оии поглощают 
огромные материальные ресурсы. Оаи захватывают людские ресур
сы и богатство, которые могли бы быть использованы для борь
бы с обрушением жизненно важных экологических систем, с бед
ностью и слабой развитостью многих стран - факторы, совокуп
ное действие которых столь звачительво способствует созданию 
совремеввого политического климата неуверенности в будущем. 
Ови могут стииулировать дух автагонизма в отвошевии сотрудни
чества между отравами,экологическая и экономическая взаимоза
висимость которых требует от них преодоления национальных и 
идеологических антипатий 

17. Наличие ядерного оружия и разрушительный потенциал 
современного обычного вооружения, характеризующегося большой 
быстротой и ивтенсиввостью действия, привели к новому пони
манию требований, касающихся безопасности между странами. 
В ядерный век страны ве могут больше обеспечить свою бе
зопасность за счет других стран. Они должны стремиться к безо
пасности путем сотрудничества, соглашевнй и взаимной сдержан
ности; они должвы стремиться к общей б е з о п а с н о с т и . Т а к и м 
образом, взаимозависимость, которая имеет столь фундаментальное 
значевие в области окружающей среды и экономики, является 
также фактом в сфере гозки вооружений и воевной безопасности. 
Взаимозависимость стала неотразимым фактом, который вывуждает страны 
согласовывать свой подход к "безопасности". 

1. Ядерная война - угроза цивилизации 
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18. Перед вероятными последствиями ядерной войны блед
неют другие угрозы окружающей среде. Ядерное оружие яв
ляется качественно новым шагом в развитии войн. Взврывная 
сила одной термоядерной бомбы может превысить взврывную си
лу всех взврывчатых веществ, использованных в войнах со време
ни открытия пороха. Помимо разрушительного эффекта взрыва и 
тепла, которыЯ чрезвычайно увеличивается при применении этого 
оружия, оно вводит новое смертоносное средство - ионизирую
щую радиацию - которое распространяет смертельные последствия 
в пространстве и во времени. 

19. Кроме того, в последние годы ученые обратили ваше вни
мание на перспективу "ядерной зимы". Эта проблема была весь
ма авторитетно исследована примерно 300 ученых из Сое-
лвневаых Штатов, Советского Союза и свыше тридцати других страв, 
которые работали на базе сотрудничества. в Некоторых случаях 
несмотря ва идеологические расхождения.^^/ 

Все молодежные организации считают, что проблемы 
окружающей среды занимают по приоритету одно из первых мест 
в списке гяовси1Ьвых проблем. Однако, их решение зависит от 
сохранения мира ва вашей планете. Изыскание решений экологи
ческих проблем невозможно без прекращения гонки вооружений, 
поскольку гонка вооружений поглощает громадные интел
лектуальные и материальные ресурсы человечества. Решение эколо
гических проблем зависит также от того, как живут молодые лю
ди, и от их отношения к различным ценностям. 

Д-р И.Русин 
Московский Государственный 
Университет 
МКОСР, публичное слушание 
Москва, 8 декабря 1986 года 

20. Теория утверждает, что дым и пыль, выброшенные в ат
мосферу в ходе ядерной войны, могут поглотить значительную 
часть солнечного излучения, оставаясь ва высоте продолжитель
ное время я не допуская солнечный свет к поверхности земли, 
что вызовет продолжительное охлаждение обширных территорий. 
Ожидаются тяжелые последствия для растительной жизни вообще 
и для сельского хозяйства в частности, что должно,привести к 
нарушению производства пищевых продуктов, необходимых для 
уцелевших после войны. Остается иного неясностей относитель
но масштабов и связей, определяющих экологические последст
вия, во считается вероятными крупномасштабные экологические 
пертурбации. Ядерную войну нельзя выиграть, поэтому ее нель
зя начинать. После ядерной войны не будет разницы между, так 
называемыми, победителями и побежденными. Государства, распо
лагающие ядерным оружием, должны приложить все усилия к тому, 
чтобы заключить соглашение, подлежащее верификациям, о запре
щении всех испытаний ядерного оружия. 

21. Результаты исследований, касающихся ядерной зимы, 
имеют жизненно важное значение также для неприсоединившихся 
страв, подавляющее большинство которых находится на юге нашей 
планеты и которые ве являются участниками конфликта между 
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Востоком и Западом. Ови ве смогут избежать потеициальво хатаст-
рофичесхих экологических последствий ядерной войны в Северном, 
полушарии. Последствия такой войны охватят весь мир. Супест-
вует опасность того, что ядерное оружие будет в 1>аспоряжении 
все большего числа страи и будет использовано в конфликтах, 
в начале имеющих характер ограниченных региональных конфликтов. 
Помимо пяти призванных государств, располагающих ядерным ору
жием, по меньшей мере шесть других имеют широко известный по
тенциал для изготовления ядерного оружия; десяток других 
лишь немного отстают. Государства, имеющие ядерное оружие, 
не могут рассчитывать ва то, что неядерные страны воздержат
ся от приобретения ядерного оружия, если ие будет реального 
прогресса иа пути к ядерному разоружению. Поэтому все долж
вы обязательно признать вероятные последствия ядерной войны 
и все государства должны участвовать в усилиях, чтобы ие до
пустить распространения, самое главное, использования ядер
ного оружия. 

2. Другие виды оружия массового уничтожения 

22. Другие формы войны и другие виды оружия массового уничто
жения имеют далеко идущие последствия для человеческого об
щества и для окружгиощей человека среды. Биологическая война 
может освободить новых носителей болезней, с которыми будет 
трудно бороться. В биотехнологии удалось в последнее время 
приумножить потевциальао смертоносные применения такого ору
жия. Произвольное обращение с окружающей средой(например, пу
тем искусственных землетрясений и наводвений) тоже имело бы 
последствия,далековыходяшие за границы тех стран, которые 
участвовали бы в конфликте. Химические вещества могут причи
нить огромный ущерб окружгиощей среде, как это было продемонст
рировано дефолиантами, примененными в Юго-восточной Азии. 
Опасные и экологически непредсказуемые последствия биологичес
кого и химического оружия привели к заключению международных 
соглашений, запрещгиощих их и с п о л ь з о в а н и е . Н о необходимо 
приложить дополнительные усилия для укрепления условий, кото
рым эти соглашевия способствуют. В частности. Женевский про
токол, запрещающий использовавие химического оружия, должен 
быть дополнен соглашениями, запрещгиощими производство и накоп
ление этого оружия. 

23. Военные применения новых техвологий угрожают теперь 
превращением космоса в центр международного соперничества 
и конфликтов, (см.главу 10.) Большинство стран международ
ного сообщества рассматривают космос как общее глобальное 
достояние, которое должно приносить пользу всему человечест
ву в целом и которое следует уберечь от военного соперничест
ва; это мнение отражено в Договоре по космосу 1967 года, в 
котором страны договорились ие развертывать там оружие массо
вого истребления. Правительства должвы теперь договориться о 
нерах, необходимых для предупреждения гонки вооружевий в 
космосе и для прекращения ее на земле. Если такое соглашение 
ве будет достигнуто, гонка вооружений расширится, что будет 
иметь страшные последствия для человечества. 

3. Стоимость гонки вооружевий 

24. Отсутствие войны не является миром; оно не создает 
условий для устойчивого развития. Конкуренция в области гон
ки вооружений порождает неуверенность в будущем среди стран 
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в результате наращивания взаимной боязни. Странам необходи
мо проверить состояние ресурсов для борьбы с экологической 
деградацией и массовой бедностью. Неправильно используя 
весьма ограниченные ресурсы, гонка вооружений способствует 
дальнейшему нарастанию неуверенности в будущем. 

25. Сосуществование крупных военных расходов с неудовлет
воренными человеческими потребностями уже с давних пор вызы
вает озабоченность. Так например. Президент Эйзенхауэр от
метил в конце своего мандата, что "Каждая изготовленная пушка,хгик-
дое спущенное ва воду военное судно, каждая запущенная ра
кета представляет собой в конечном счете кражу у тех, кто 
голодает и у кого нет пищи, кому холодно и у кого нет одежды".^3/ 

26. Глобальные военные расходы в 1985 году значительно пре
высили 900 миллиардов долларов США.^4/ з.̂ ^ сумма превысила 
общие доходы беднейшей половины человечества. Она составила 
эквивалент почти 1000 долларов на одного человека из чис
ла одного миллиарда беднейшего населения земного шара. Иными 
словами, военные расходы превысили совокупный валовой нацио
нальный продукт KHTCLH, Индии иАфриканских стран, находящихся 
к югу от Сахары. Более того, общие военные расходы увеличи
лись не только в абсолютных цифрах, но и в относительных: 
по оценкам,с 4,7% мировой продукции в 1960 году до свыше 
6%, что соответствует росту примерно 150% в реальном выраже
нии ( в неизменных ценах). Три четверти текущих военных рас
ходов приходится на индустриальные страны. 

27. Действительная стоимость гонки вооружений - это потеря 
того, что могло бы быть произведено вместо вооружений с ис
пользованием имеющихся ограниченных капитальных ресурсов, 
квалифицированной рабочей силы и сырьевых материалов. Заводы, 
которые производят вооружение, транспорт этих вооружений и 
добыча полезных ископаемых для их производства возлагают 
огромные требования на энергетические и минеральные ресурсы 
и являются одним из главных источников загрязнения и экологи
ческой деградации. 

28. Весьма поразительным следствием гонки вооружений яв
ляется искажение использования научного персонала. Пол-мил
лиона научных работников во всех странах мира заняты науч
но-исследовательской работой в области вооружений; на эту ра
боту приходится примерно 50% всех расходов на исследования и 
разработки.б/ Это превышает общую сумму расходов на развитие 
технологий для новых энергетических ресурсов, улучшения 
здравоохранения, повышения производительности сельского хо
зяйства и борьбы с загрязнением. Расходы на военныь исследова
ния -и разработки - 70-80 млрд.долл. во всем мире в 1984 го
ду - увеличиваются в два раза быстрее темпов роста 
военных расходов в ц е л о м . В то же самое время испытывается 
нехватка ресурсов для наблюдения за глобальными климатичес
кими изменениями, для надзора над экосистемами исчезающих 
лесов и растущих пустынь, а также для развития сельскохозяйст
венных технологий, пригодных для неорашаемых культур и тропи
ческого сельского хозяйства. 

29. Страны стремятся к новой эре экономического роста. Уро
вень военных расходов уменьшает перспективы такой эры - в част-
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ности, которая характеризовалась бы более эффективным исполь
зованием сырьевых материалов, энергии и квалифицированных че
ловеческих ресурсов. Этот уровень военных расходов оказывает, 
по меньшей мере, косвенное влияние на готовность богатых 
стран предоставлять помощь для развития развивгиощимся странам. 
Конечно, не существует прямой связи между сокращением расходов 
на оборону и ростом помощи. Имеются другие причины, помимо 
внутренних ограничений ресурсов, которыми объясняется нежела
ние увеличивать помощь. Страны не могут ждать разоружения, 
с тем, чтобы начать расходовать больше средств на обеспечение 
устойчивого развития. Но растущие расходы на оборону давят яа 
другие бюджетные статьи, а помощь является легкой мишенью 
в этой связи, хотя речь идет об относительно небольших расхо
дах для большинства стран-доноров.^8/ 

30. Хотя реорганизация и перемещение финансовых ресурсов 
вполне возможны, средства, расходуемые для военных целей, не 
могут быть перемещены быстро и легко для иного использования -
в других секторах или в других странах. Такое преобразование 
связано с техническими проблемами, причем немалую роль в 
этой связи играет использование военных расходов для обеспе
чевия рабочих мест в экономике стран с большим процентом без
работицы. Но помимо технических проблем, имеются также вопро
сы, связанные с политической волей. Однако, некоторые страны -
например , Китай, Аргентина и Перу - ведавво показали, что 
технически и политически вполне возможно переместить, за ко
роткий срок, значительные финансовые средства из военного 
сектора в гражданский сектор. 

4. Вооружение в мире и рост " культуры вооружений" 

31. По традиции страны поддерживают идею "культуры воору
жений". Они соперничают в области вооружений, причем этому 
соперничеству, помимо других факторов, способствуют мощные 
интересы "военно-промышленного комплекса", а также самих 
военных сил. На индустриальные страны приходится большая часть 
военных расходов, а также производства и передачи оружия в 
международном сообществе. Однако, влияние этой "культуры вооружений" 
не ограничивается этими странами.Оно существует также в разви
вающихся странах и ему способствует желание многих правительств 
обеспечить свою безопасность путем приобретения оружия и 
извлечения выгод из мировой торговли оружием. 

32. С начала шестидесятых годов военные расходы в развивгио
щихся странах в целом увеличились в пять раз. Их доля в об
щих расходах возросла с менее одной десятой до почти четвер
той части бюджетных расходов, объем которых значительно уве
личился. ̂ 0/ Некоторые развивеиощиеся страны, например, Респуб-
ка Кореи достигли высокого уровня развития, несмотря на воен
ные расходы. Но, судя по систематическим анализам, военные 
расходы оказали отрицательное влияние на экономические пока
затели. 21/ 

33. Кроме того, расходы на оборону являются одним из наи
более импортоемких видов деятельвости, обычно создающим об
ширный вторичный спрос на импортные части, боеприпасы, обс
луживание, профессиональную подготовку и горючее. По оценкам, 
20% внешнего долга, накопленного за десятилетие до 1982 года 
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развиваюшимися странами, не имеющими нефтяных месторождений, 
могут быть отнесены на счет импорта вооружений.22/ Высокие 
уровни военных расходов, мотивированные рядом причин, несом
ненно способствовали усугублению кризисов в области развития 
в Африке, где военные расходы увеличивались в реальном выра
жении, аа 7,8% в год между 1971 и 1982 г.г., а импорт воору
жений увеличивался на 18,5% 23/ в этой связи следует отметить, 
что фронтовые государства были вынуждены увеличить свои воен
ные силы из-за угрозы со стороны Южной Африю!. 

34. Развитие "культуры вооружений" во многих развивгиощих
ся странах является особой опасностью в контексте экологи
ческих проблем и вопроса бедности. Уже наблюдаются многочислен
ные опасные споры в Третьем мире - из которых более сорока 
не разрешены, причем многие из них возникли в связи с грани
цами, установленными в колониальные времена. 

Я слушал людей, которые говорили о финансовых кри
зисах, о голоде, загрязнении и социальной несправедли
вости на различных уровнях. Как эколог я не могу рас
сматривать какой-либо из этих вопросов, не связывая их 
с вопросом вооружений и с ядерной проблемой. 

Бедность ведет к напряженности и конфликтам, к на
силию в городах и в сельски> районах. Туземное население 
все еше ждет решения своих проблем. Все это зависит от 
денег; тем не менее, мьт расходуем деньги на наши ядер
ные программы. Они говорят, что этими программами прес
ледуются мирные цели. Это неправда, потому что ценные 
деньги расходуются на них. 

Самое большое преступление: гибель надежд, гибель 
в._зх прав, которые мы имеем, в частности, право молоде
жи верить в будущее, надежда на нормальную жизнь, труд
ную жизнь, но жизнь - это самое главное, что мы имеем. 
Мы имеем право на этот шанс. 

Касильда Ленуза 
Бразильское экологическое 
пвижеьие 
МКОСР, публичные слушания 
Сан-Паулу, 28-29 октября,1985г. 

35. Весьма сложное оружие может способствовать превращению 
потенциала в действительный конфликт. Согласно группе правкгель-
отвенных экспертов ООН по вопросам связи между разоружением 
и развитием: 

Больше не мо»ет быть ни малейшего сомнен:^я в том, что 
нехватка ресурсов и экологические проблемы являются реаль
ными и неизбежными угрозами для будущего благосостояния 
всех людей к стран. Эти критические проблемы , по существу, 
являются не военными, и обязательно нужно заняться ими 
соответствующим образом. Если это не будет признано, 
то будет весьма серьезный риск ухудшения положения до 
состояния кризиса, при котором даже с расчетом на 
малую вероятность успеха, применение силы может ока
заться способом обеспечения довольно 'быстрых результа
тов. Это вовсе не отдаленная возможность. В последние 
годы наблюдалась четкая тенденция в международных отно-
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иениях применять военную силу, или угрожать ее примеие-
вием, в ответ на невоенную угрозу безопасности.2*/ 

36. Положение во многих развивающихся странах характери
зуется наличием особой опасности в контексте проблем окружаю
щей среды и бедности. Крупные перемещения беженцев, сопер
ничество в связи с недостаточными водными ресурсами и плодо
родными землями, месторождениями нефти и сырьевых материалов, 
плохо установлеввыми гравицами - все это увеличивает напряжен
ность и возможности для конфликтов. Импорт вооружений разви
вающимися странами тоже увеличился в связи с этими реальными 
или потенциальными конфликтами. В некоторых случаях импорту 
способствуют фабриканты орз^ия,ввиду крупных прибылей, с по
мощью которых можнообеспечить производство оружия в страигис-
экспортерах. По оцевкам экспорт вооружевий составляет свыше 
35 миллиардов долл. США в год.^^/ 

111. В НАПРАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

1. Принципы 

37. первым шагом для создания более удовлетворительной 
основы для разумного регулирования взаимосвязи между безопас
ностью и устойчивым развитием является расширение вашего 
представления. Конфликты могут возникнуть не только в связи 
с политическими и воеввыми угрозами национальному суверните-
ту; они могут также быть результатом экологической деградации 
и захвата ресурсов, необходимых для развития. 

38. Конечно, нег военных решений для "экологической неу-
вереввости". Современная война может сама создать крупные 
междувародвые экологические опасности. Далее, идея националь
ного сувернитета фундаментальным образом изменилась под влия
нием взаимозависимости различных факторов в области экономики, 
окружающей среды и безопасности. Глобальным общим достоянием 
невозможно руководить из какого-либо национального центра: 
государство не имеет достаточных возможностей, чтобы действо
вать эффективно в отношении угроз общим экосистемам. С уг
розами экологической безопасности можно бороться лишь путем 
совмествого руководства и многосторонних процедур и механиз
мов. 

2. Управление на базе сотрудничества 

39. Конечно, экологические проблемы стимулируют сотрудни
чество между странами, давая некоторые указания о том, как 
следует действовать. Антарктика является предметом широко 
идущего соглашения, которым предусматривается коллективвый 
подход к управлевию.(см. главу 10.) В настоящее время существуют 
различные организационные системы, часто характеризующиеся 
сложными и передовыми формами, которые развивают двусторон
нее и региональное острудничество в области морского рыбо
ловства в цепях максимального регулирования устойчивых дохо
дов и распределения уловов. Одной из основных угроз океанам -
затопление весьма токсических отходов - до сих пор занимается 
Лондонская конвенция по захоронениюотходов. Что касается меж
дународных водных органов, внушительным прогрессом характе
ризуется двусторонняя Комиссия по Великим озерам США - Кана
да. Средиземноморская конвенция, один из многих соответствую-
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цих договоров, заключенных в рамках региональной морской прог
раммы ЮНЕП, сблизила прибрежные стравсы в мероприятии по вгш-
зору и борьбе с загрязнением морей. 

40. Некоторые из наиболее критических проблем требуют 
сотрудничества между странами, имеющими различные системы 
правительств или отношения которых характеризуются антаго
низмом.^ В результате аварии чернобыльского реактора й Со
ветском Союзе заключено два соглашения, охватывающие меж
дународное сотрудничество в случае таких аварий. В будущем 
заинтересованная страна немедленно предупредит об опасности 
соседние государства; последние, со своей стороны, окажут всю 
необходимую помощь по себестоимости и без каких-либо обяза
тельств. 2ь/ Конвенция 1979 года по загрязнению через грани
цы обеспечила необходимые рамки для надзора и оценки ущер
ба от загрязнителей, вызывающих "кислый дождь" в Европе.*'' 

Соображения окружающей среды должны тоже быть подходом к раз
витию. 0кружс1юшая среда является проблемой социальной 
справедливости; окружающая среда является даже проблемой 
мира и безопасности. Барьеры на пути осуществления устой
чивого развития велики, что заксвомерно при крупных исто-
ческих преобразованиях, но они вполне преодолимы. 

Мы приближаемся к тысячелетию, а котором глобальная 
взаимозависимость является главной реальностью, но где^ 
абсолютная бедность и экологическая деградация затемняют 
наше поле зрения, перспективу общего будущего; и в кото -
ром геополитический климат, доминируемый ядервшм терро
ризмом и растущей милитаризацией* подрывает идеализм мо
лодых людей и волю всех нас мечтать. 

Ральф Торри, 
по поручению Канадских оргави-
по проблемам окружающей среды, 
развития и мира 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986г. 

41, Сотрудничество по проблемам окружающей среды между 
развиваюшимися странами часто затруднялось неудовлетворитель
ным состоянием связей. Тем не менее, многие участвуют теперь 
в программе ЮНЕП по проблемам региональных морей. Страны Са
хеля создали региональную организацию по вопросам опустынивания 
и в настоящее время возникает орган по сбору сообщений об ус
пешных конкретных мероприятиях в плане развития речного бассей
на: Будьте свидетелем совместных программ управления в Африке 
для бассейна реки Сенегал. 

3. Важное значение своевременного предупреждения 

42. Поскольку часто неуверенность и отсутствие безопасности 
развязывают международный конфликт, исключительно важно, что
бы правительства отдавали себе отчет в неизбежных экологичес
ких проблемах, прежде чем ущерб станет действительной угрозой 
для основных национальных интересов. Обычно дтравительства не 
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достаточно подготовлены для такой предусмотрительности. 

ВСТАВКА 11-1 
Военные расходы и экологическая безопасность 

Мир израсходовал свыше 900 миллиардов долларов США ва 
военные нужды в 1985 году, то есть более 2,5 миллиарда 
долларов США в день. Действительный размер этих расходов 
соответствует тому, на что эти же ресурсы могди бы быть 
использованы: 

а Мероприятия, касающиеся тропических лесов, обошлись 
бы 1,3 миллиарда долларов в год в течение пятилетнего 
периода. Эта годовая сумма соответствует 50% суточных 
военных расходов в мире. 

D Осуществление плана ООН по опустывиванию обошелся бы 
в 4,5 миллиарда долларов в год в течевие двух десяти
летий нынешнего столетия, что эквивгшент менее двух 
дней военных расходов. 

о Одвим из ваиболее серьезных экологических рисков в 
Третьем мире является ведостаток чистой воды для 
бытовых нужд, что вызывает 80% заболеваний. Десятиле
тие мероприятий ООН по водным ресурсам и санитарному 
обеспечению, с учетом лишь небольшой доли требуемой по
мощи, обошлось бы в 30 миллиардов долларов в год в 
течение восьмидесятых годов. Это соответствует пример
но десятидневым воевным расходам. 

о Свабжение противозачаточными материалами всех жевщив, 
которые уже согласны с контролем количества детей, 
потребовало бы дополнительно одного миллиарда долла
ров в год сверх двух миллиардов долларов, уже расходуе
мых в настоящее время. Этот дополнительный миллиард 
соответствует эквиваленту десятичасовых воевиых рас
ходов . 

Sources : International Task Force, Tropical Forests: A C a l l 
For Action (Washington, DC: World Resources I n s t i t u t e , 1985)} 
Dr M.'K.Tolba, "D e s e r t i f i c a t i o n and the Economics of Survival", 
ÜNEP Information 86/2, 25 March 1986; A.Agarwal et a l . . 
Water Sanitation and Health for A l l ? (London; IIED/Earthscan, 
1981); World Bank, World Development Report 1984 (New-
York; Oxford university Press, 1984). 

43. Выло бы весьма желательно, чтобы соответствующие 
международные организации, включая оргавы ООН и региональные 
организации, объединили свои ресурсы, используя наиболее усо
вершенствованную технологию надзора, с целью создания надеж
ной системы своевременного предупреждения об экологических рисках 
и конфликтах, (см. главу 12.) Такая система уставовила бы 
наблюдение за показателями рисков и потенциальных споров, 
например, относительно эрозии почвы, увеличения регионально
го переселения и использования общего достояния, приближаю-
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шегося к порогам устойчивости. Кроме того, организации смогли 
бы предоставить свои услуги в плане оказания помощи соответс-
вующим странам в деле выработки принципов и создания необхо
димых учреждений для совместного управления. 

4. Разоружение и безопасность 

44. Меропроприятия по сокращению экологических угроз бе
зопасности требуют пересмотра порядка приоритетов, как в 
национальном, так и в глобальном плане. Такой пересмотр 
можно провести путем общего согласования широких аспектов 
оценки безопасности с охватом военных, политических, экологи
ческих и других источников конфликтов, 

45. Более широкий подход к оценкам безопасности, несом
ненно, позволил бы выявить многие случаи, в которых можно было 
бы содействовать национальной, региональной и глобальной бе
зопасности, причем связанные с этим затраты были бы значитель
но меньше военных расходов. Четыре из наиболее срочных гло
бальных экологических требований, касающихся тропических 
лесов, водных ресурсов, опустынивания и населения, могли бы 
быть обеспечены посредством финансирования в размере менее месячных 
глобальных военных расходов.(см- вставку 11-1.) Трудно пере
мещать бюджетные ресурсы, но отдельные правительства уже по
казали, что преобразования возможны при наличии политической 
воли. Б некоторых странах, которые наиболее серьезно страдают 
от экологических трудностей и бедности, суммы необходимые для 
улучшения существующих условий, незначительны по сравнению 
со средствами, которые в настоящее времы расходуются на оказа
ние помощи в связи с бедствиями, не говоря о военной деятель
ности. 28/ Однако, необходимые средства должны быть израсхо
дованы быстро, прежде чем ухудшающиеся условия потребуют 
гораздо больших затрат. 

46. Но учитывая совокупность ресурсов, связанных с военны
ми расходами, и потенциальнзло угрозу окрз^жаюшей среде в слу
чае войны, самое главное это улучшить отношения между теми 
крупными державами, которые способны применить оружие массового 
уничтожения. Это необходимо для достижения соглашения более 
строгого контроля за распространением и испытанием различных 
типов оружия массового истребления - ядерного и не ядерного -
включая те виды оружия, которые имеют экологические последст
вия. 29/ 

47. Большое число заключенных соглашений уже свидетельст
вуют о потенциальных возможностях для выработки согласован
ных многосторонних решений. Президент Рейган и Генеральный секре
тарь Горбачев значительно продвинулись в направлении согла
шения по стратегическим вооружениям; этот прогресс должен быть 
продолжен, чтобы повернуть вспять тревожные тенденции несколь
ких десятилетий. По-видимому, две великие державы подошли 
вплотную к заключению соглашения по системам средней дальнос
ти в Европе, за которым должны последовать соглашения, запре
щающие развертывания тактических систем.Это значительно 
уменьшило бы связанную с ядерными вооружениями напряженность 
в Европе. Кроме того, они взяли курс на заключение соглашения 
о сокращении стратегических систем на 50%, за которым должны 
последовать соглашения о полной ликвидации этих систем. Им 
следует также договориться об эффективных мерах, предупреждаю
щих гонку вооружений в космосе. Успешные переговоры будут 
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способствовать в значительной мере прекращению распростране
ния ядерного оружия, поскольку великие державы, располагаю
щие ядерным оружием, должны будут взять на себя обязательство 
постепевво ликвидировать свои ядерные арсеналы. Такой прогресс 
отвечает основным потребностям нашего времеви и праву челове
чества устранить с лица земли призрак ядерного уничтожения. 

48. Страны должны отвервуться от разрушительной логики 
"культуры вооружений" и сосредоточить свое виимавие ва их общем 
будущем. Уровевь вооружений и разрушения, которые они могут 
принести ,ии в какой мере не соответствуют политическим конф
ликтам, которые вызвали гонку вооружений. Страны ие должны стать 
узниками своей собственной гонки вооружений. Оии должны при
нять меры в связи с общей опасностью, свойственной вооруже
ниям ядерного века. Ови должны ответить на общий вызов, ка
сающийся обеспечевия устойчивого развития, и действовать 
совместно, чтобы ликвидировать растущие экологические источники 
конфликтов. 
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W.W. Norton, 1984); ; M.A. Hartwell and T.C. Hutchinson, 
Environmental Consequences of Nuclear War, Vol.11; Ecolo
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в военных целях химического и бактериологического ору
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26/ "Negotiations on Agreement Concerning Nuclear Safety 
Reach Consensus", press release (PR8-86/17), IAEA, 
15 August 1986. 

27/ "Convention on Long -Range Transboundary a i r P o l l u t i o n " , 
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(eds.) , M u l t i l a t e r a l Treaties ; Index and Current Status 
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28/ Согласно недавно утвержденным бюджетным ассигнованиям 
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плоскогорья, если капиталовложения были бы произведевы 
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'ВИЯ мер по оказанию помощи. Между 1976 в 1980г.г. Эфиопия 
расходовала в среднем на военную деятельность 225 миллионов 
долларов в год. 

29/ К числу междуаародвых договоров, спецвадьно рассчитанных 
ва охрану общих достояний от милитаризации, относятся: 
Договор по Антарктике ( 1 9 5 9 ) ; Московский договор о запреще-
вва вепытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом про-
страстве и под водой (1963); Договор о космическом пространстве 
(1967); Договор Тдателолко (l967); Договор о нераспростра-
вевви ядерного оружия (1968); Договор о морском две (1971)• 
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НЕОБХОДИНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ 

1 . В середине XX веха люди впервые увидели свою планету вэ космо
са. Возмовно, когда-нибудь историки скажут, что это оказало боль
шее влияние на еозванве людей, чем революционное открытие Коперника 
XVI веха, которое произвело переворот в представлении человека о 
самом себе, открыв ему, что Земля не является центром вселеввой. 
Из космоса Земля вндится вам вебодьшим хрупким шариком, на котором 
отчетливо видны не деяния в творения человека, а узор облаков, 
океанов, раствтельаоств в почв. Неспособность человечества вписать 
свов деяния в этот узор вызывает коренные иэмевевия а существующих 
ва вашей планете системах. Многие такие вэмевення чреваты опас-
воотьв для хвзвв: от деградации окрухающей среды до ядерного 
унвчтовевия. Эти новые реальности, от которых не скрыться, нужно 
признать в постаевть под контроль. 

2. Проблемы, которые мы поднимаем в настоящем докладе, так или 
ввачв вмеют огромное значение ддя качества жизни на Земле и даже для 
самой хвзвв. Мы пыталась показать, васкольхо существование в бла
гополучие человека могут зависеть от того, удастся ли нам поднять 
прввцвпы долговременного и устойчивого развития до уровня всемирной 
этнкв. Прв этом мы призывали приложить серьезные усилия и повысить 
готовность к сотрудничеству в таких областях, как борьба с бедностью-
а международных масштабах, поддержание мира, повышение международной 
безопасвоств и бережное использование глобального общего достояния. 
Мы врвзвали X национальным и международным действиям в решении 
проблем вародоваседевня, продовольствия, охраны растений и животных, 
энергетвки, промышленности и урбанизации. В предыдущих главах 
описаны основные направления политики, требуемой сегодня. 

3. Нельзя сказать, что ответственность эа принятие мер лежит на 
какой-либо одной группе стран. Перед развивающимися странами стоят 
проблемы опустынивания, обеглесения и загрязнения окрухающей среды, 
и они в наибольшей степени несут на себе бремя нищеты, сопряженной 
о деградацией окрухающей среды. Все человечество пострадает от 
исчезновения влажных тропических лесов, гибели тех или иных видов 
растеавй и животных в изменения распределения осадков. Промышленно 
развитые страны стоят перед проблемами подкислевяя почв и борьбы 
с ядовитыми химвкатами в токсичными отходами. Все нации могут 
пострадать от высвобождения в промышленно развитых странах двуокиси 
углерода и газов, которые взаимодействуют с озоновым слоем, и от 
любой будущей войны с применением ядерных арсеналов, контролируемых 
этими отравами. Все страны должны принимать участие в сохранении 
мвра, изменении тенденций и иоправленвв междувародвой экономической 
системы, которая не ослабляет, а усиливает неравенство, которая не 
уменьшает, а увеличивает чвсло бедных в голодвых. 

ч 
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В случае ^хояогвчеевиж проблем соверпеняо очевядво, что жж ае 
яожет ревкФЬ едва группа, группа. дейе«вуш|&я нзохпровадвф. Нельзя 
сказать* что ееля лжда унвражт от отравлеввя, то этоЯ проблежо9 
доляво завянаться вяавстерство эдравоохравеввя. Идя яе, всходя 
яз того, <4то ясточлякои загрязвевяя яалявтоя фабрвжя* яельзя 
утверждать, что это является сферой ведевяя лсклачятельво 
няаяетеретва прошшлеавоств. Это било би воввраеово веверво. 

Я полагавр, что зтв проблеэш вуяда»тся в более пелостно^я под
ходе. Опгавязапяя Об-ьедваепвих Шапяв, как я всякая шфофеесяо-
нальяал оргаяазапяя. уеялвла эту раздроблевяоеть. Все яа^^лось 
еаяо собой без какях-дябо дурввх вакереяяв. Во в то яе время 
государетва-члевв, равво как я аацвоаалыше оргаяа, требовала ука
зать в етршгах-получателях поиощя оргапязафга, в которш мояяо 
обращаться в СЖ^ЧАВ яадобвостя. Так, ВОЗ уетаяовяла еяязь с 
Нявястерствои вдравоохрааеяня, DBBCKO - е Каввстеретвон обравова-
вяя, ФАО - с Навяетерством сельского хозяйства такяя обравоя 
раздроблеявоеть усялявается. 

№1ступва>цяй яз зала, 
враввтеаьствеяяое учреядеаяе» 
ИКОСР, публнчяне слуваяня, 
Джакарта, 26 парта 1985 г. 

А. Настало время отказаться от проялой прахтякя. Попшткя поддер-
яявать еощяальву» я экологвчееку» стабяльвоеть с помоць» старил 
подходов к развятяф л охраяе окруяашцей среди будут лапь усалнпать 
вестаб^льаоеть. Безопасаость аадо яскать ва путв перепев. Нояяесая 
указала ряд яер. хоторие следует пряяять для уиеяьаевяя опасяоетей, 
гроЭ|вцях существовааввш человечества, а для перехода в будущая,к. 
долговренеявову а зГетойчввову развятав. 

5. Без такого азяеаевая подходов в акцептов ивогого ве доетпгвень. 
Нн яе яепитиваев яахаках ялдлзяй ваечет "готоввх" репевай. ЯЬн 
потадвсь яаиетять яевоторне путя в будущее. Одваяо вет альтераатвв 
самому дваяеяя» вперед, как яет альтеряатяв прощеесу, с помощь» 
которого MU сохравяев епособяоеть реагаровать ва праобретаеинй 
опит. Это с поданм оеаовааяея мояяо отвестя ко всея областям, 
затропутвш в ваетоящеи докладе. Одаако преддояеване ааия ввмеаеяая 
подятлкя яме»т оргаяазащяоааше последствяя, в сейчас ми переходим 
ашесгао к яям, подчерашув прв этом, что ояа яе замеаяжт, а дояоляявт 
глубокяе полптячеекяе язиеяеяая, к которвм мн прязагааеи. Это яе 
окоячательпие ревеяяя, а лапь первие вагя в этой ваяяой деятельяоетв, 
которая доджва стать яепреривявт процеееон. 

6. В вяяесдедувщах разделах ми излагаем в первут очередь освоване 
вовщептуадьвие ааправлеаая оргавазацаоввих язиевеаай аа аацаояальяои 
уровве. Им прнзааем, что яеяду страяамя сзгцествупт больпае разлачая 
с точка ареаая часлеааоста васелеяая, располагаеинх ресурсов, уроввя 
доходов, управлевчеекого потеащвада а оргааазацаоввих традащай; 
дявь сама правятедьства смогут ваяетать азяевеаая, которие ям вуяпо 
осуществать. Кроне того, еуществуащае средства коатродя а ощевка 
арощееса додговремеааого развитая пока првяятяави а требу»т даль-
яейоего разаятая. 
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7. Мы также затрагиваем,более конкретно, вопрос о международных 
учреждениях. Рекомендации, содержащиеся в предыдущих главах, 
имеют серьезные последствия для международного сотрудничества и 
реформ как в экономической, так и в правовой сфере. Международные 
учреждения явно должны играть важную роль в проведении этих перемен 
в жизнь, и мы пытаемся изложить связанные с этим организационные 
последствия, особенно в отношении системы Организации Объединенных 
Нации. 

I. ПОТРЕБНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ПРАВОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

1 . Перенос акцента на первопричины политического характера 

8. Следующие несколько десятилетий являются определяющими для 
будущего человечества. Планета испытывает на себе беспрецедентное 
бремя проблем, которое нарастает темпами и масштабами, каких еще не 
знал человек': удвоение населения Земли за несколько десятилетий 
при сосредоточении роста главным образом в городах; пяти- десяти
кратный прирост экономической активности менее чем за столетие и 
вытекающая из этого необходимость роста и преобразования в сельско
хозяйственных, энергетических и промышленных системах. Возможности 
ддя более долговременного и устойчивого роста н развития также 
ширятся. Новые технологии и потенциально неограниченный доступ к 
информации открывают огромные перспективы. 

9. Каждая область перестройки сама по себе ставит огромные задачи, 
но главная проблема проистекает из системного характера этих задач. 
В силу этого взаимосвязанными оказываются окружающая среда и разви
тие, некогда считавшиеся изолированными друг от друга; связываются 
"сектора", например, промышленность и сельское хозяйство; связы
ваются страны, поскольку последствия национальной политики и 
действий выходят за пределы национальных границ. Обособленные 
действия в ведомства уже не в состоянии эффективно решать эти 
взаимосвязанные проблемы. Не могут их решать и страны, действующие 
изолированно. 

1 0 . Комплексный и взаимосвязанный характер новых задач и проблем 
вступает в явное противоречие с характером существующих ведомств. 
Эти ведомства, как правило, являются независимыми, разобщенными, 
занимаются относительно узкими задачами, принимая решения эа 
закрытыми дверями. Те, кто отвечает эа рациональное использование 
природных ресурсов и охрану окружающей среды, ведомственно отделены 
от тех, кто отвечает за управление экономикой. Объективная реаль
ность взаимосвязанных экономических и экологических систем не 
изменится - измениться должны соответствующие стратегии и ведомства. 

1 1 . Этот новый взгляд на вещи требует серьезного изменения отно
шения правительств и частных лиц к проблемам окружающей среды, 
развития и международного сотрудничества. В целом можно выделить 
два подхода к природоохранительной деятельности. Один, характери
зуемый как "стандартная постановка вопросов", отражает подход к 
политике, законам и ведомствам в области охраны окружающей среды, 
при котором упор делается на экологические последствия. Второй под
ход основан на том, что внимание следует сосредоточить на полити
ческих действиях, которые являются первопричинами этих последствий 
Эти два подхода отражают два совершенно различных взгляда на 
проблемы и учреждения, которы,е занимаются этими проблемами. 
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12. Раньше "стандартная постановка вопросов" с ориентацией на 
последствия, как правило, преобладала вследствие усиления беспо
койства резким ухудшением качества окруаающей среды, заметно про
явившимся в промышленно развитых странах в 50-е и бО-е годы. К 
существовавшим в то время организационным структурам прибавились 
новые учреждеввя, которые стали заниматься охраной окружающей среды 
и рациональным использованием ресурсов и которые были укомплектованы 
в основном научным персоналом.2/ 

13. За последние два десятилетия эти экологические учреждения 
достигли заметного прогресса в улучшении качества окружающей среды.Si/ 
Они добились значительных успехов в области экологического контроля"" 
и научных исследований, в определении и разъяснении проблем научно-
технического характера. Им удалось повысить понимание этих проблем 
общественностью, как национальной, так и международной. Установлен
ные экологические нормы способствовали совершенствованию и разработке 
новых технологий, процессов и изделий в большинстве отраслей промыш
ленности, что позволило уменьшить удельное потребление ресурсов в 
процессе развития.4/ 

14. Однако большинство этих учреидений в силу возложенных на них 
полномочий вынуждены были уделять внимание почти исключительно по
следствиям. Сегодня же необходимо заняться причинами этих послед
ствий. Хотя существующие стратегии и учреждения в области охраны 
окружающей среды следует сохранить и даже укрепить, настало время 
правительствам шире взглянуть на проблемы и политику в области 
окружаюп|еЙ среды. 

15. Центральные ведомства и главные отраслевые министерства 
играют ключевую роль в принятии решений иа национальном уровне. 
Именно эти ведомства определяют форму, характер и распределение 
влияния экономической деятельности на экологическую ресурсную базу. 
Именно эти ведомства посредством своей политики и бюджетов опреде
ляют, будет ли экологическая ресурсная база расширяться или дегра
дировать и сможет ли плаиета выдержать рост численности своего 
населения и экономичеокий рост и вступить в следующий век. 

16. Официально возложенные на эти учреждения задачи включают уве
личение капиталовложений, занятости, наличия продовольствия и энер
гии и других экономических и социальных благ. Большинство из них 
по роду своих полномочий не обязаны заниматься сохранением экологи
ческой ресурсной базы, от которой зависит реализация возложенных на 
них задач. Те службы, полномочия которых предусматривают это, 
обычно сгруппированы в отдельные учреждения по охране окружающей 
среды или, иногда, в небольшие подразделения в рамках отраслевых 
ведомств. В любом случае о новых инициативах в экономической и 
торговой политике, или в энергетической или хозяйственной политике, 
или не о новых налоговых мерах, которые окажут серьезное воздействие 
на ресурсную базу, они, как правило, узнают уже после того, как 
соответствующие решения были приняты. Даже если они узнают об 
этом раньше, большинство иэ них не имеет возможности и авторитета 
обеспечить проведение какой-либо особой политики. 

17. Задача охраны окружающей среды и обеспечение долговременного и 
устойчивого развития должна являться неотъемлемой частью полномочий 
всех правительственных ведомств, международных организаций и крупных 
«астных учреждений. Они должны быть ответственны и подотчетны за 
то, чтобы их политика, программы и бюджеты поощряли и поддерживали 
такую деятельность, которая была бы экономически и экологически 
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время выходить из сложившегося положения. Мрачные сценарии усили
вающегося разрушения национального и глобального потенциала разви
тия - и, по сути дела, способности Земли поддерживать жизнь - не 
являются чем-то неотвратимым. Одной из обнадеживающих особенностей 
происходящих в мире перемен является то, что они постоянно отражают 
огромные возможности, открывающиеся для долговременного развития, 
при условии, что организационная система позволит выработать, 
обсудить и осуществить жизнеспособные альтернативы политики. 

I I . ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ 

23. Для выбора действительно жизнеспособных направлений политики 
необходимо, чтобы экологические аспекты политики рассматривались 
одновременно с экономическими, торговыми, энергетическими, сельско
хозяйственными, промышленными и другими аспектами по одним и тем же 
повесткам дня и в одних и тех же национальных и международных учреж
дениях. Такова главная организационная задача на 90-е годы. 

24. В предыдущих главах настоящего доклада содержатся важные пред
ложения в отношении организационных и правовых изменений. Предложе
ния Комиссии в отношении организационной и правовой реформы на на
циональном, региональном и международном уровне сосредоточены в 
следующих шести приоритетных областях: 

* обращение к'первопричинам, 
* борьба с последствиями, 
* оценка глобальных рисков, 
* выбор взвешенных решений, 
* обеспечение средств правового регулирования, 
* инвестирование в наше будущее. 

Все эти пр;1оритетные области представляют собой основные направления 
организационных и правовых изменений, необходимых для перехода на 
путь долговременного развития. Во всех этих шести областях необхо
димы согласованные действия. 

1 . Обращение к первопричинам 

1.1 Национальная политика и учреждения 

25. В мире существует много различных политических и экономй-1вских 
систем, и пути достижения странами долговременного развития 
будут также различны. Способность разных правительств контролиро
вать и оценивать долговременное развитие весьма различна, и многим 
из них потребуется помощь. Однако некоторые черты будут общими для 
большинства стран. 

26. Задачу обеспечения долговременного развития следует включить 
в круг ведения правительственных и законодательных комитетов, зани
мающихся вопросами национальной экономической политики и планирова
ния, а также комитетов, ведающих основными секторами и междуна
родными делами. И как следствие этого следует принять меры к тому, 
чтобы основные центральные экономические и отраслевые ведомтсва 
правительств были непосредственно ответственны и полностью подотчет
ны за то, чтобы их политика, программы и бюджеты способствовали 
развитию, которое было бы жизнеспособным с экономической и экологи
ческой точек зрения. 

27. При наличии ресурсов и соответствующих данных необходимо 
обеспечить, чтобы традиционные годовые бюдже.ты и планы экономического 
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Всем ппавительствам следует разработать "внешнюю политику в 
области окружающей среды" в качестве ванного шага на пути к 
улучшению международной координации национальной экологической 
политики отдельных стран. 

Однако в длительной перспективе, и здесь, я полагаю. Между
народная комиссия может внести существенный вклад, было бы поли
тически разумно и мудро заручиться поддержкой неправительственных 
организаций, с тем чтобы подготовить почву для изменений, которые 
рано или поздно произойдут. И я считаю, что было бы политически 
разумно взглянуть на это шире, чем это делалось до сих пор. 

Мате Сегнестам 
Шведское общество охраны природы 
МКОСР, публичные слушания 
Осло, 24-25 июня 1985 г. 

развития дополнялись годовым отчетом и балансом с указанием измене
ний, происшедших в качестве окружающей среды и имеющейся экологи
ческой ресурсной базе страны.8/ Это необходимо для получения точ
ной картины подлинного состояния национальной экономики и для оценки 
прогресса продвижения к долговременному развитию.9/ 

28. Правительствам, которые еще не сделали этого, следует рассмот
реть вопрос разработки "внешней политики в области окружающей 
среды".1 о/ Внешняя политика страны должна отражать тот факт,- что 
ее действия оказывают растущее воздействие на экологическую ресурс
ную базу других стран и на общее достояние, точно так же, как 
действия других стран оказывают влияние на ее собственную ресурсную 
базу. Это касается и некоторых энергетических, сельскохозяйствен
ных и других отраслевых стратегий, рассмотренных в настоящем докладе, 
а также политики в области иностранных капиталовложений, торговли 
и помощи в целях развития и мер в области импорта или экспорта 
вредных химических веществ, отходов и технологий. 

1.2 Региональные и межрегиональные действия 
29. Существующие региональные и субрегиональные организации в рам
ках системы ООН и за ее пределами следует укрепить и сделать ответ
ственными и подотчетными за то, чтобы их программы и бюджеты поощря
ли и поддерживали политику и практику, направленные на долговремен
ное развитие. Однако в некоторых областях, особенно применительно 
к развивающимся странам, необходимо создать новые региональные и суб
региональные организации, занимающиеся трансграничными проблемами 
охраны экологических ресурсов. 

30. Некоторые страны уже имеют сравнительно хорошо развитые дву
сторонние и региональные структуры, хотя многим из них еще не
достает полномочий и поддержки, необходимых для осуществления 
значительно больших функций, которые они должны будут взять на себя 
в будущем. Речь идет о многих специализированных двусторонних 
организациях, таких, как Международная совместная комиссия Канады и 
США; о субрегиональных европейских организациях, таких, как СЭВ, 
ОЭСР и ЕЭС. Эти органы дают странам-участникам долгосрочную базу, 
на которой можно созидать. Хотя большинство из этих органов 
имеют эффективные программы международного сатрудничества в области 
охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов, эти программы следует укрепить и увязать с новыми 
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првот ) Я т е т а м в. Региональным организациям особенно надо принять 
дополввтедьные меры ддя полного включения экологических аспектов в 
их макроэкономические, торговые, энергетические и другие отраслевые 
программы. 

31. Требуют укрепления аналогичные организация, объединяющие раз
вивающееся страны, особенно на двустороннем и национальном увовнях. 
Такие организацви, как Организация афоиканского единства, Конферен-
цвя государств южной части Африки по координации развития. Совет по 
сотрудничеству стран Залива, Лига арабских государств. Организация 
амервкавских государств. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии и 
Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии, могли бы 
сотруднвчать в разработке планов на случай чрезвычайных обстоя
тельств и в развитии способности быстоо реагировать на возникающие 
крвтвческие ситуация и проблемы. Таким органам необходимо раэра-
ботатН сопоставимую экономическую и экологическую статистику, прово
дить обследования количественного и качественного состояния сов-
мествых ресурсов и создать системы заблаговременного оповещения для 
умевыпеввя опасности, возникающей для окружающей среды н развития. 
Овв могли бы совместно разработать и применять основные общие првв
цвпы в положения, касающиеся охраны окружающей среды и вспольэоваввя 
ресурсов, особенно применительно к внешней торгоале и иностранным 
капиталовложениям.. В этой области развивающиеся страны могли бы 
получать большие выгоды от объединения опыта и принятия совместных 
действий. 

32. Необходимо также по-новому взглянуть на бережное использование 
в регулирование трансграничных экологических зон, систем в ресурсов. 
Так, в мвре существует свыше 200 явно выраженных биогеографическвх 
зов. Кроме того, большинство неостровных стран вмеют по крайвей 
мере одвв сечвой бассейн междувародного использования. Националь
ные террвторвв почти одной четверти этих стран составляют часть 
международного речного бассейна. Вместе с тем режим более чем 
одной трети из 200 крупных международных речных бассейнов в мвре 
не регулируется никакими международными отношениями и мевее чем ва 
30 вэ ввх распространяется действие совместных организационных 
соглашеввй. Эти пробелы наиболее остро ощущаются в Африке, Азии 
и Лативской Америке, на которые приходится 144 международных 
речных бассейна.11/ 

33. Правительствам непосредственно или через ЮНЕП и МСОП следует 
поддерживать заключение региональных и субрегиональных совместных 
соглашений, направленных на охрану и долговременное использование 
трансграничных экологических систем, с Ьомощью программ совместных 
действий по борьбе с такими общими проблемами, как опустынивание 
в подкисление почвы. 

1.3 Глобальные институты и программы 

34. На глобальном уровне существует обширная сеть учреждений, ко
торые следует орвеатировать на содействие доствжеввю целей долго
временного развития. Координатором этих новых организационных 
инициатив глобального характера явно должна быть Организация 
Объединенных Наций как единственная межправительственная организация 
всеобщего состава. 

35. Хотя средства, поступающие в развивающиеся страны по линии 
программ ООН, составляют относительно небольшую долю общих потоков 
ГПР, Организация Объединенных Наций может и должна играть важную 
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Даже если представить, что учрежденческие и политические 
цели этого десятилетия достигнуты, то все равно остается ощущение, 
что положение большинства развивающихся стран и в этой случае 
улучшится лишь незначительно по сравнению с нынешним. Это объяс
няется одной простой и очевидной причиной. Хотя правительства, 
сторонники охраны окружающей среды и учреждения по оказанию по
мощи следили за экологической проблемой в 70-х в начале 80-х го
дов, последние события наглядно показали, что они следили не за 
той проблемой. Озабоченные экологическим воздействием капитало
вложений, контролем за загрязнением и охраной ресурсов, все мы ве 
заметили драматичного упадка нашего достояния, которое мы само
довольно называли "возобновляемыми ресурсами". 

Давид Рунналс 
Международный институт 
по окружающей среде и развитию 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мая 1986 г. 

руководящую роль в переходе на путь долговременного развития и 
оказании развивающимся странам помощи в осуществлении такого пере
хода. В нынешних условиях влияние системы ООН зачастую бывает 
нескоордивировавным и менее эффективным, чем оно могло бы быть и, 
как правило, слабой координации их действий. Однако недавние шаги 
в направлении организационной реформы и увеличения экономии и 
эффективности могут повысить способность Организации Объединенных 
Наций обеспечивать такое руководство. Важно также, чтобы критерий 
долговременного развития стал одним из основных критериев деятель
ности ООН. 

36. Необходимо сделать так, чтобы все крупные международные орга
ны и учреждения системы Организации Объединенных Наций были ответ
ственны и подотчетны за то, чтобы и:: программы и бюджеты поощряли 
в поддерживали политику и практику долговременного развития. Прави
тельства посредством принятия соответствующих резолюций в руководя
щих органах таких учреждений должны начать менять ориентацию и 
акценты мандатов, программ и бюджетов ведущих учреждений и поддержку 
концепции долговременного развития. Им следует также настаивать на 
обеспечении большей координации и сотрудничества друг с другом. 

37. Каждому учреждению нужно перераспределить часть своего персо
нала и финансовых средств для создания небольшого, но компетентного 
центра, обеспечивающего руководство и координацию. Такой центр 
должен непосредственно участвовать в процессах планирования программ 
и составления бюджетов. 

38. Каждое учреждение должно непосредственно отвечать за обеспече
ние того, чтобы касающиеся окружающей среды и ресурсов аспекты 
программ и проектов надлежащим образом учитывались на стадии плани
рования этих программ и проектов и чтобы необходимые финансовые 
средства выделялись непосредственно из бюджета этого учреждения. 
В соответствии с этими новыми обязанностями следуюи^ик организациям 
необходимо также взять на себя полное финансирование иэ своих 
бюджетов следующих программ, которые в настоящее время финансируются 
иэ Фонде ЮНЕП по окружающей среде: ВОЗ - программа "Гигиена окру
жающей среды", ФАО - "Сельскохозяйственные химикаты и остатки", 
ЮНИДО - "Промышленность и транспор'г", МОТ - иРабочая среда", 
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ЮНДА - "Гонка воорукений и окружающая среда", ДМЭСВ - "Экологические 
аспекты планирования развития и сотрудничества", ЮНЕСКО - "Обрааова-
ние" в ПРООН - "Техническое сотрудничество". ЮНЕП (деятельность 
которой обстоятельно рассматривается в следующем разделе) должна 
продолжать сотрудничать с этими учреждениями и помогать им выявлять 
новые программные потребности и следить за ходом осуществления 
программ. 

39. Как и в каждом учреждении, следует также предусмотреть 
центральное руководство на высоком уровне для всей системы Организа
ции Объединенных Наций, которое могло бы осуществлять оценку, ока
зывать консультативную и другую помощь и информировать о том, что 
сделано и что еще нужно сделать для достижения долговременного раз
вития. Такое руководство должно обеспечивать Генеральный секретарь 
Организацни Объединенных Наций. 

40. В этой связи правительствам на сессиях Генеральной Ассамблея 
Организации Объединенных Наций следует принять необходимые меры для 
усиления ответственности и повышения авторитета Генерального секре
таря ООН в масштабах всей системы в области межучрежденческой 
координации сотрудничества в целом и в достижении долговременного 
развития в частности. Для этого необходимо, чтобы представители 
этих же правительств в руководящих органах всех крупных организаций 
системы ООН и в специализированных учреждениях приняли дополнитель
ные мери. Это можно было бы сделать в рамках резолюций, которые 
предлагалось принять для включения целей и критериев долговремен
ного развития в мандаты, программы и бюджеты всех учреждений. 

41. Для развертывания и регулирования необходимой межучрежден
ческой координации и сотрудничества Генеральному секретарю ООН 
следует учредить специальный совет ООН по долговременному развитию, 
в котором он являлся бы председателем. Главная функция совета 
могла бы заключаться в определении общих задач учреждений в деле 
эффективного решения многих важнейших проблем долговременного 
развития, которые не под силу решить отдельным учрежедниям и отдель
ным странам. 

2. Борьба с последствиями 

42. Правительствам следует также расширить роль и возможности 
учреждений по охране окружающей среды и рациональному использованию 
ресурсов.12/ 

2.1 Национальные учреждения по охране окружающей среды 
и рациональному использованию природных ресурсов 

43. Наиболее остро проблема укрепления учреждений по охране окру
жающей среды стоит в развивающихся странах. Те страны, которые 
еще не создали таких учреждений, должны сделать это как можно скорее. 
В случаях как укрепления, так и создания учреждений двусторонняи и 
многосторонним организациям следует быть готовыми оказать дополни
тельную помощь в этом важном доле. Часть этой дополнительной 
финансовой помощи следует направлять общественным и неправительствен
ным организациям, которые все энергичнее выступают в качестве вли
ятельных и надежных партнеров в деятельности по охране и улучшению 
окружающей среды как на местном, так и на национальном уровнях я в 
разработке и осуществлении национальных природоохранительных 
стратегий. 
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44. Проиывдевво развитым странам также следует существенно укрв-< 
пить свои учреждения по охране окружающей среды и рациональному 
всподьвовавию ресурсов. Перед большинством иэ них также стоит 
целый ряд вереоевных проблем вагряаненва и растущее количество 
проблем охраны окружающей среды и рационального использования ресур
сов. Кроме того, от этих учреждений потребуется консультативная 
в другая помощь центральным экономическим и отраслевым ведомствам 
по мере того, как они будут брать ва себя новые обяэаваости по 
доотвжевив целей долговременного развития. Многие as них в настоя
щее время оказывают оргаввэациовную поддержку, предоставляют техни-
чеокве консультации в помощь родственным учрехедниям в развивающихся 
странах, и эту деятельность вужво будет расширять. И почти ве-
иабежно им придется играть более активную и непосредотвеввую роль 
в мехдувародвом сотрудничестве, работать в контакте о другими отра
вами я мехдувародвымв учреждениями в решении региональных и глобаль
ных вкологвческвх проблем. 

2.2 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций 
до. окружающей среде 

45. Когда ЮНЕП была создана в 1972 году. Генеральная Ассамблея 
Оргавввацвв Объедввеввых Наций предоставила ей широкие и обязывающие 
додвомочня по отв{(улировааию. координации и обеспечению политическо
го руководства деятельностью в области окружающей среды а масштабах 
системы Оргавваацви Объединенных Наций.13/ Эти полномочия пред-
етоядо ооущеотвлять Совету управляющих в составе 58 государотв-
чдевов, Мвжучрекдевческому совету ООН по координации деятельности 
в облаотв окружающей среды,14/ относительно небольвому секрета
риату, раоподохеввому в Найроби, и правлению Добровольвого фонда, 
учрежеденвого первовачадьво в объеме 100 млн. долл. США ва первые 
пять дет. Главная задача ЮНЕП заключалась в обеопечеввв руковод
ства и катадатичесхого вовдействия на программы в проекты других 
мехдувародвых организаций, как правило, входящих в систему ООН, во 
также в учреждений, ве связанных с ООН. За последвие 10 дет Фонд 
по окружающей среде умевьшидся до уровня примерно 30 млн. долл. США 
в год, i(or,Aa..JK8K .сфера efô-функций в деятельности звачвтельво 
воаро.еда. 

46. Комиссия рехомевдовада серьезно переориентировать в пере
строить программы в бюджеты всех организаций системы ООН на додго-
временвое развитие. В условиях происходящей в масштабах всей 
системы первориевтацвв деятельвоств и приоритетных усилий ва долго-
времеиное развитие ЮНБП долхва быть главным источником экологических 
данных, оценок, сведений в соответствующей поддержки природоохрани
тельной деятельности, а также главным проводником и носителем 
перемен в сотрудничества в вахвейшвх вопросах охраны окружающей сре
ды в природных ресурсов. Основные первоочередные задачи в функции 
ЮНБП должны заключаться в следующем: 

* обеспечивать руководство, коасультации и помощь в системе 
Организации Объедивевных Наций по вопросам восстановления, 
охраны в улучшения экологической базы долговременного 
развития; 

* хонтводвповать, опепввать н пегулятзво освещать изменения 
состояния окружаю!>(ей среды и природных ресурсов (через свою 
программу наблюдения за природными ресурсами Земли "Земной 
патруль"); 
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Состояние окруяающей среды быстро ухудшается в некоторых об
ластях, и мы не знаем, где находится тот предел, до которого при
рода будет сносить это. Нам нужно срочно прийти'к единому мне
нию о необходимости принятия безотлагательных действия. В 
^ашей стране население решительно выступает эа это. Результаты 
нескольких опросов общественного мнения говорят о том, что эко
логические вопросы выходят на приоритетное место. Люди обеспо
коены тем, что оставит наше поколение потомкам. Новое экологи
ческое сознание зарождается в широких сдоях общественности в 
особенно средв молодежи. 

Д-р Имре В. Неги 
Комитет по охране окрухающей среды 
Отечественного народного фронта 
Венгрии 
ИКОСР, публичные слушанвя 
Москва, 8 декабря 1986 г. 

* поддерживать приоритетные научно-технические исследования 
по важнейшим проблемам охраны окружающей среды и првродвых 
ресурсов ; 

* разрабатывать крвтерии в показатели норм качества окружающей 
среды, а также руководящие првнципы долговременного испс^л.ь-
эования и регулирования приронных ресурсов; 

* поддерживать и поощрять разработку планов действий по oxljane 
основных экосистем и решению основных проблем, осуществля
емых в финансируемых непосредственно заинтересованным 
правительствами ; 

* стимулировать и поощрять закдюченве международных г/оглашенвй 
по важнейт^^м проблемам, выявленным программой "SeM'íoñ пат
руль", а также поддерживать и поощрять разработку Ае^чува-
родвых прачвовых норм, конвенций и совместных оо^лав^нвй о 
сохрааевив в охране окружающей среды и прнродны.» ресурсов; 

* поддерживать развитие органвзацноввого и профес иовадьвого 
потенциала развевающихся стран н помогать им разрабатывать 
ко]^кретные программы по решению стоящих перед вини проблем, 

таАже оказывать в этой связи консультативную и иную 
комощь учреждениям, занимающимся вопросами развития; 
оказывать консультативную и иную помощь Программе развитая 
Организации Объединенных Наций, Мировому банку и другим 
организациям и учреждениям системы ООН по экологическим 
аспектам их программ и проектов технической помощи, включая 
подготовку кадров. 

2.2.̂  Упор на проблемы охраны окружающей среды 

47. ЮНЕП играла ведущую роль в привлеченив внимания правительств 
к важнейшим экологическим проблемам (таквм, как обезлесевве в за
грязнение морской среды), в разработке многих глобальных и регио
нальных планов действий в стратегий (например, по борьбе с опусты-
ввванвем), в содействии заключению и осуществлению^международных 
конвенций (например, об охране озонового слоя) в в подготовке гло
бальных руководящих принципов и положений для деятельности прави
тельств (например, по борьбе с загрязнением морской среды иэ на
земных источников). Программа региональных морей ЮНЕП была особен
но успешной и может служить образцом для некоторых других областей 
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деятельности, вызывающих особое беспокойство, в частности для охраны 
международных печных бассейнов. 

48. Каталитическую и координирующую роль ЮНЕП в системе Организа
ции Объединенных Наций можно и следует укрепить и расширить. В 
своей будущей работе над важнейшими проблемами охраны окружающей 
среды особое внимание ЮНЕП следует уделить следующим моментам: 

* разработке, проверке и содействию применению практичных 
и простых методик экологической оценки на уровне отдельных 
проектов и на национальном уровне; 

* расширению сферы охвата международных соглашений (например, 
о химических и других вредных отходах); 

* расширению Программы региональных морей; 
* разработке аналогичной программы в отношении международные 

речных бассейнов; 
* выявлении необходимости организации и проведения курсов 

технической помощи и профессиональной подготовки по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, а также оказанию консультативной помощи по этим 
вопросам другим организациям и учреждениям системы ООН. 

2.2.2 Предоставление приоритета глобальной экологической оценке 
и информированию 

49. Хотя сейчас мы знаем больше о глобальном состоянии окружающей 
среды, чем знали десятилетие назад, все еще существуют крупные про
белы и неиспользованные международные возможности в области полу
чения, сбора и обобщения основных и сопоставимых данных, необходи
мых для авторитетного анализа основных экологических проблем и 
тенденций. Без этого информация, которая необходима для установ
ления приоритетов и разработки эффективной политики, будет оста-
вчться ограниченной. 

50. ЮНЕП как главный в системе ООН источник данных, оценок и 
сведений по вопросам окружающей среды должна вести глобальный учет 
научных исследований и технологических разработок в области охраны 
окружающей среды. С этой целью в первоочередном порядке следует 
существеяно укрепить функции ЮНЕП по сбору данных, оценке и инфор
мированию о состоянии окружающей среды (программа "Земной патруль"). 
Следует как можно быстрее расширить глобальную систему наблюдения 
за состоянием окружающей среды, необходимо также ускорить создание 
глобальной информационной базы данных о ресурсах, с тем чтобы устра
нить пробел, существующий между оценкой состояния окружающей среды 
и природоохранительной деятельностью. Особый приоритет следует 
предоставить оказанию поддержки развивающимся странам, с тем чтобы 
они смогли в полной мере участвова'^ь в этих программах и получить 
от этого участия максимальную пользу. 

2.2.3 Укрепление международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды 

51 . Совет управляющих ЮНЕП не сможет выполнить свою главную роль 
обеспечения руководства л политической координации в системе ООН 
и не сможет оказывать существенного влияния ва национальную полити
ку, если правительства не активизируют свое участие и не повысят 
уровень своего представительства в Совете. Желательно, чтобы 
национальные делегации на будущих сессиях Совета возглавлялись ми
нистрами и включали старших политических и научных советников 
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Особое внимание следует уделить расширению и повышению деловитости 
участия в работе будущих сессий основных неправительственных 
организаций. 

2.2.4 Увеличение объема средств и роди Фонда по окружающей среде 

52. Добровольный финансовый фовд ЮНЕП в размере 30 млн. долл. США 
в год является слишком малым и слабым для международного фонда, 
который призвав защищать и охранять общие интересы, безопасность и 
будущее человечества. Свыше 75^ взносов 1935 года в Фонд по окру
жающей среде приходится лишь на шесть стран (Соединенные Штаты 
Америка, Япония, СССР, Швеция, Федеративвая Республика Гермаввв и 
Соедвненвое Королевство).15/ Учитывая важную роль активвзацвв 
усвлий в областв охравы и улучшения окружающей среды, Комиссия при
зывает все правительства существенно увеличить Фовд по окружающей 
среде'как за счет непосредственных взносов всех членов Органвзацвв 
Объедвненвых Наций, так и за счет поступлений из некоторых источ
ников, упомянутых далее в настоящей главе в разделе "Инвестированве 
в ваше будущее". 

53. В нынешних условиях финансовой экономив представляется мало
вероятным, что средства Фонда по окружающей среде существенво воз
растут. Любые дополнительные средства, предоставляемые госу
дарствами для программ и деятельности ООН в области развития, 
скорее всего будут направляться главным образом через ПРООН и 
программы развития других учреждений системы ООН. Кроме того, 
как рекомендовалось ранее, бюджеты всех этих учреждеввй следует 
перестроить таквм образом, чтобы экологическве аспекты присутство
вали прв планировании и осуществлении всех программ и проектов. 

54. Фонд по окружающей среде мо&но сделать более эффективным 
посредством сосредоточения программной деятельности ва меньшем 
числе мероприятий. По мере того, как другие учреждения ООН будут 
брать на себя полную ответственность за осуществление некоторых 
меропрвятвй, которые в настоящее время фивансвруются по лннви 
Фонда по окружающей среде, и финансировать вх исключвтельно иэ 
своих бюджетов, будут высвобождаться некоторые ресурсы для других 
целей. Эти ресурсы следует концентрировать на основных функцвях 
в приоритетных областях, упомянутых ранее. 

55. Расширение взаимодействия в сотрудввчества с неправнтельствен-
аымв органвзацвямв, способными осуществлять отдельные элементы про
граммы ЮНЕП, также будет способствовать повышению эффективности 
Фонда по окружающей среде. За последнее десятилетие нееревитель-
ственные организации и сети стали играть довольно важную роль в 
деятельности по улучшению состояния окружающей среды на местном, 
национальном и международном уровнях. Однако финансовая поддержка, 
поступающая из Фонда по окружающей среде на осуществление совмест
ных проектов с участием неправительственных организаций, уменьшалась 
за последние 10 лет как в абсолютном, так в в относительном выраже-
вва: с 4,5 млв. долл. США (23^ - средства Фонда) в 1976 году до 
3,6 млн. долл. США (13^) в 1985 году.Гб/ Объем и долю средств 
Фонда по окружающей среде, выделяемых на сотрудничество и проекты 
с участием неправительственных организаций, следует существенно 
увелнчвть, использовав для этой цели возможности тех неправи
тельственных организаций, которые могут вносить свой вклад в • 
программы ЮНВП на рентабельной основе. 



A/42/427 
Russian 
Page 353 

С 3. Оценка глобальных рисков 

56. Будущее - даже жизнеспособное будущее - будет сопряжено с уве
личением рисков.17/ Растут риски, которые несут с собой новые 
технологии.18/ Увеличивается количество, масштабы, частотность и 
воздействие природных и вызванных человеком бедствий.19/ Стано
вятся очевидными опасности причинения непоправимого ущерба природ
ным системам регионального (например, в результате подкисления, 
эпустынивания или обезлесения) и глобального характера (в результа
те истощения озонового слоя или изменения климата).20/ 

57. К счастью, быстро возрастают возможности выявлять и наносить 
на карту изменения, происходящие на Земле, и оценивать связанные с 
этим риски. В настоящее время данные, получаемые с космических 
платформ дистанционного зондирования, можно объединять с данными 
иэ обычных наземных источников. Благодаря средствам цифровой 
связи, современным методом анализа информации, фототехнике, карти
рованию и другим методам можно получать последнюю информацию по 
целому ряду переменных, например,отражающих состояние ресурсов, 
климата, загрязнения и других факторов.21/ Быстродействующие 
информационные средства, включая персональный компьютер, позволяют 
частным лицам, корпорациям и правительственным органам пользоваться 
этой информацией за плату, которая постоянно снижается. Следует 
предпринять совместные усилия для обеспечения того, чтобы все страны 
имели доступ к таким информационным средствам или информации, кото
рую они дают, непосредственно или через программу ЮНЕП "Земной 
патруль" и другие специальные программы. 

58. На правительствах лежит главная обязанность индивидуально и 
коллективно собирать систематически эту информацию и использовать 
ее для оценки рисков, однако на сегодняшний день лишь некоторые 
из них в состоянии делать это. Собирать и анализировать информа
цию, необходимую для оценки рисков, могут некоторые межправитель
ственные организации, такие как ФАО - о почвах, лесном покрове и 
рыбных ресурсах; ВМО - о климате; ЮНЕП - о пустынях, загрязните
лях и региональных морях. Обладают такой способностью и полу
правительственные организации, подобные МСОП. Это лишь несколько 
примеров из длинного перечня. Однако ни одно межправительственное 
учреждение нельзя назвать руководящим центром в области стимули
рования деятельности по оценке рисков и авторитетным источником 
сообщений и консультаций о возникающих рисках. Этот пробел необ
ходимо восполнить как на правительственном, так и межправительствен
ном уровнях. В дополнение к предложению о том, что функции ЮНЕП 
по глобальной оценке состояния окружающей среды и информированию 
следует существенно усилить. Комиссия предлагает признать программу 
ЮНЕП "Земной патруль" в качестве руководящего центра по оценке 
рисков в системе Организации Объединенных Наций. 

59. Однако не следует рассчитывать, что ЮНЕП и другие межправи
тельственные организации смогут осуществить эти важные функции 
самостоятельно. Учитывая политически деликатный характер многих 
наиболее серьезных рисков, межправительственная деятельность по 
оценке рисков может быть эффективной только в том случае, если она 
будет подкрепляться независимыми действиями вне правительственных 
рамок. Активно действуют в этой области академии наук нескольких 
стран и такие международные научные группы, как МКНС и его Научный 
комитет по проблемам окружающей среды, и такие специальные програм
мы, как недавно созданная международная программа по изучению гео
сферы и биосферы (ом. главу 10), программа ЮНЕСКО "Человек и 
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биосфера", полуправительственные органы, подобные МСОП, а также не
которые промышленные группы и неправительственные организации. 
Однако и здесь нет признанного международного неправительственного 
руководящего центра, с помощью которого можно было бы направлять и 
координировать усилия этих групп. 

60. В 70-х годах расширение возможностей компьютеров побудило ряд 
правительств, учреждений и международных органов разработать модели 
комплексного анализа политики. Эти модели позволили выявить целый 
ряд новых моментов и являются весьма перспективными в качестве сред 
ства прогнозирования последствий взаимосвязанных тенденций и выбора 
политических альтернатив в зависимости от этих прогнозов.22/ Одна 
ко, предпринимаемые без какой-либо взаимосвязи и координации, эти 
ранние попытки имели ограниченное применение нз-эа серьезных несо
ответствий в методах и концепциях различных источников, от которых 
зависели эти модели в получении данных и информации.23/ Хотя 
возможности этих моделей и других методов эа последние годы сущест
венно расширились, база данных остается слабой.24/ 

61. Существует острая необходимость в укреплении и рационализации 
возможностей этих и других органов, которым следует дополнять в 
подкреплять функции ЮНЕП по мониторингу и оценке посредством свое
временного составления объективных и авторитетных оценок и публика
ции сообщений о важнейших угрозах и рисках для международного сооб
щества. С этой целью мы рекомендуем создать глобальную программу 
оценки рисков, которая могла бы выполнять следующие функции: 

* выявлять важнейшие угрозы для существования, безопасности и 
благополучия всех или большинства людей на глобальном и 
региональном уровнях; 

* оценивать причины и вероятные последствия для человека, а 
также экономические и экологические последствия этих угроз 
и регулярно публиковать полученные результаты; 

* давать авторитетные консультации и предложения о том, что 
можно было бы и что следует сделать, чтобы избежать или 
уменьшить эти угрозы или, если возможно, приспособиться 
к ним; 

* выступать в качестве дополнительного источника консультаций 
и поддержки для правительств и межправительственных органи
заций в вопросах осуществления программ и политики, при
званных противодействовать эти угрозам. 

62. Глобальная программа оценки рисков не потребует создания ново 
го международного учреждения как такового, поскольку она будет функ
ционировать в основном как механизм сотрудничества главным образом 
между неправительственными национальными и международными организа
циями, научными и промышленными кругами. Для обеспечения интеллек 
туального руководства и управления программой следует создать руко
водящую группу в составе видных деятелей, которые широко представ
ляли бы в этой группе основные области знаний, профессии и регионы 
мира, а также ведущие организации в этой области. 

63. Эта руководящая группа выступала бы в качестве центрального 
ядра, обеспечивающего выявление рисков, которыми будет заниматься 
программа, определение исследований, которые необходимо провести 
для оценки рисков, и координацию работы различных участвующих 
органов. Она сможет формировать специальные консорциумы и целевые 
группы в составе экспертов из этих органов и создавать специальные 
экспертные и консультативные группы в составе всемирно известных 
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Чтобы стремление HenpaBHîельствеьных организаций к достиже
нию долговременного развития претворилось в практических действи
ях, необходимо соответствующее стремление со стороны правительст
венных и межправительственных органов, их готовность к подлинному 
сотрудничеству с неправительственными организациями. Успех и 
экономическая эффективность действий неправительственных органи
заций в значительной степени з:висит от спонтанности и свободы 
их действий. 

Как среди неправительственных организаций, так i среди пра
вительств, необходимо найти пути возрождения нового стремления к 
международному сотрудничеству. Острота стоящих перед нами задач 
не позволяет нам растрачивать нашу рнергию на бесплодные и раз
рушительные конфликты. В пылу идеологических войн, которые мы 
ведем на нашей планете, мы утрачиваем нашу функциональную связь 
с самой планетой. 

Давид Булл 
Центр связи по вопросам 
окружающей среды 
МКОСР, публичные слушания 
Найроби, 23 сентября 1986 г. 

авторитетов в спвциализированиых областях науки, экономики и права. 
Руководящая группа будет отвечать за общую оценку результатов, эа их 
широкое распространение и за последующие меры. 

64. Руководящей группе будет также поручено способствовать мобили
зации средств для осуществления программы за счет взносов, поступаю
щих из Фонда по окружающей среде и других фондов, от государств и 
иа частных источников. Поступающие средства будут идти главным 
образом на финансирование различных мероприятий, которые будут 
осуществляться другими организациями в рамках программы, и лишь не
большая доля этих средств будет идти на покрытие расходов руководя
щей группы. 

' ' 4. Выбор взвешенных решений 

65. Как вытекает из этого доклада, переход к долговременному раз
витию потребует принятия целого ряда общественно-политических реше
ний, выбор которых нелегок сам по себе и зачастую сопряжен с полити
ческими трудностями. Отход от политики недолговременного развития 
на национальном и международном уровнях потребует огромных усилий 
по информированию общественности и мобилизации необходимой поддерж
ки. Важную роль в этом деле могут сыграть научные, частные и 
общественные круги, а также неправительстяенные организации. 

4.1. Повышение роли научных кругов и неправительственных 
организаций 

66. Научные круги и неправительственные организации играли при 
поддержке молодежи25/ важную роль в движении сторонников охраны 
окружающей среды со времени зарождения этого движения. Ученые пер
выми указали на серьезные экологические риски и изменения, являю
щиеся следствием более активной деятельности человека. Неправи
тельственные организации и группы гражданских активистов способство
вали пробуждению общестаенного сознания и возникновению политическо
го давления, вынуждающего правительства дейс-твовать. Научные и 
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неправительственные круги играли важную роль на Конференции Органи
зации Объединенных Наций по окружающей человека срепе в 
Стокгольме.26/ 

67. Эти группы играли также незаманимую роль после Стокгольмской 
конференции в выявлении рисков, оценке воздействия тех или иных 
факторов на окружающую среду и в разработке и осуществлении мер по 
ослаблению этого воздействия, а также в поддержании высокого общест
венного и политического интереса как необходимой основы для дейст
вий. В настоящее время некоторые неправительственные организации 
(например, в Малайзии, Индии и Соединенных Штатах) публикуют круп
ные национальные доклады о состоянии окружающей среды.27/ Несколь
ко международных неправительственных организаций готовят важные 
доклады о состоянии и перспективах глобальной экологической и ре
сурсной базы.28/ 

68. Преобладающее большинство этих органов являются национальными 
или местными по своему характеру, и успешный переход к долговремен
ному и устойчивому развитию потребует существенного укрепления их 
возможностей. В значительной степени национальные непре1вительст-
венные организации черпают силу из взаимодействия с аналогичными 
организациями в других странах и из участия в международных програм
мах и консультациях. Неправительственные организации в развива
ющихся странах особенно нуждаются в международной поддержке -
профессиональной, моральной и финансовой - для того, чтобы они 
могли эффективно выполнять свою роль. 

69. В настоящее время созданы и действуют многие международные 
органы и объединения неправительственных организаций. Они играют 
важную роль в обеспечении того, чтобы национальные неправительствен
ные организации и научные органы имели доступ к помощи, в которой 
они нуждаются. Речь идет о региональных группах, образующих сети, 
связывающие неправительственные организации по вопросам окружающей 
среды и развития в Азии, Африке, Восточной и Западной Европе, в 
Северной и Южной Америке. Речь идет также о ряде региональных и 
всемирных коалиций по таким важным вопросам, как пестициды, химика
ты, осадки, семена, генетические ресурсы и помощь в целях развития. 
Например, глобальная сеть обмена информацией и совместных действий 
координируется Центром связи по вопросам окружающей среды в 
Найроби. В этом Центре представлено свыше 230 неправительственных 
организаций, в большинстве свое>' нз развивающихся стран, и он под
держивает контакты еще с 7 ООО организаций. 

70. Лишь немногие международные неправительственные организации 
занимаются на широкой основе вопросами как окружающей среды, так и 
развития, но это положение быстро меняется. Так, Международный 
институт по окружающей среде и развитию давно специализируется на 
этих вопросах и был инициатором концептуальной разработки взаимо
связи между окружающей средой и развитием. Большинство из них 
сотрудничает с соответствующими организациями в развивающихся 
странах и оказывает им помощь. Они содействуют участию неправи
тельственных организаций из развивающихся стран в международной 
деятельности и укреплению их связей с партнерами в международных 
кругах. Они выступают в качестве центров координации и сотрудни
чества для целого ряда организаций в своих соответствующих сферах 
ведения. Их роль еще более возрастет в будущем. Все большее 
количество проблем окруяающей среды и развития невозможно решить 
без их участия. 
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71 . Нептзавительственным организациям первоочередное внимание сле
дует уделять продолжению их нынешней деятельности по координации 
совместных проектов и программ в области развития, направленной на 
совершенствование функционирования двусторонних и многосторонних 
программ неправительственных организаций. Они могли бы активизиро
вать свои усилия по совместному использованию ресурсов, обмену опы
том и персоналом и укреплению возможностей друг друга эа счет уси
ления международного сотрудничества в этой области. При наведении 
порядка "у себя дома" неправительственным организациям, действующим 
в области охраны окружающей среды, следует оказывать помощь непра
вительственным организациям, занимающимся вопросами развития, в 
пересмотре проектов, которые наносят ущерб окружающей среде, и в 
выработке новых проектов, способствующих достижению целей долго
временного развития. Накопленный при этом опыт заложит полезную 
основу для продолжения дискуссии с участием двусторонних и много
сторонних учреждений в отношении того, какие меры могут принять эти 
учреждения по повышению своей эффективности. 

72. Во многих странах правительства должны признать и расширить 
право неправительственных организаций на информирование и получение 
доступа к информации об окружающей среде и природных ресурсах, их 
право высказывать свои соображения и участвовать в процессе принятия 
решений о деятельности, которая может оказать существенное воздейст
вие на окружающую, среду, и их право на юридическую защиту и возмеще
ние в случаях, когд^ здоровью людей или окружающей среде нанесен 
или может быть нанесен серьезный ущерб. 

73. Неправительственные организации, а также частные и обществен
ные группы могут зачастую выступать как эффективная и действенная 
альтернатива государственным учреждениям в осуществлении программ 
и проектов. Кроме того, они могут иногда найти доступ к целевым 
группам населения, что не всегда удается государственным учреждени
ям. Учреждениям по оказанию двусторонней и многосторонней помощи 
в целях развития, особенно ПРООН и Мировому банку, следует опираться 
на неправительсвенные организации при осуществлении программ и про
ектов. На национальном уровне правительствам, фондам и промышлен
ным кругам следует также существенно расширить сотрудничество с не
правительственными организациями в планировании, контроле и оценке, 
а также в осуществлении проектов в тех случаях, когда эти организа
ции располагают необходимыми возможностями и когда это экономически 
целесообразно. С этой целью правительствам следует учредить или 
укрепить процедуры официальных консультаций и более конструктивного 
участия неправительственных органов во всех соответствующих меж
правительственных организациях. 

74. Международные неправительственные организации нуждаются в су
щественном увеличении финансовой поддержки для расширения их особой 
роли и функций, осуществляемых от имени международного сообщества и 
в поддержку национальных неправительственных организаций. По 
мнению Комиссии, дополнительная финансовая поддержка, которая 
позволила бы этим организациям расширить свою деятельность, является 
необходимым и рентабельным вложением средств. Комиссия рекомен
дует, чтобы правительства, фонды и другие частные и государственные 
источники финансирования предоставляли этим организациям приоритет 
в выделении средств. 

4.2 Расширение сотрудничества с промышленностью 

75. Промышленность является главной сферой^взаимодействия между 
человеком и окружающей средой. Это, пожалуй, основной источник 
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изменений, оказывающих воздействие на экологическую ресурсную базу 
развития как в поэ-ятивном, так и s негативном плане. (См. главу 8.) 
Поэтому промышленность и правительства только выиграют от более тес
ного сотрудничества друг с другом. 

76. Мировая промышленность предпринимает некоторые важные шаги, 
вырабатывая, в частности, добровольные принципы промышленной дея
тельности применительно к окружающей среде, природным ресурсам, 
науке и технике. Хотя немногие иэ этих принципов вышли эа нацио
нально-отраслевые рамки и применяются в региональных масштабах в 
Африке, Азии и Латинской Америке, промышленность продолжает решать 
этн проблемы через различные международные организации. 

77. . Сильный импульс этим усилиям дала Всемирная промышленная 
конференция по природоохранительной деятельности 1984 года (ВИСЕМ).29/ 
Недавно в качестве меры по выполнению рекомендаций ВИСЕМ несколько 
крупных корпораций из ряда развитых стран создали Международное 
бюро по окружающей среде для оказания развивающимся странам помощи 
в решении их проблем, связанных с окружающей средой и развитием. 
Такие инициативы следует приветствовать и поощрять. Сотрудни
честву правительств и промышленности способствовало бы создание 
совместных консультативных комитетов по долговременному развитию, 
которые обеспечивали бы на взаимной основе консультации, помощь и 
сотрудничеетво-в формировании и осуществлении подв^гики, законов и 
подожений, стимулирующих более долговременные формы развития. В 
международном плаве правительствам, действующим совместно с про
мышленными кругами, й неправительственным организациям следует 
сотруднвчать в соответствующих региональных организациях в деде раз
работки базовых кодексов поведения по достижению долговременного 
развития, используя при этом и развивая соответствующие положения 
существующих добровольных кодексов, особенно в Африке, Азии в 
Латввской Америке. 

78. Частный сектор также может оказывать существенное воздействие 
на развитие с помощью коммерческих банковских кредитов, предостав
ляемых на национальной и международной основе. Например, в 1983 г. 
доля частных ресурсов в общем чистом объеме поступлений развивающих
ся стран, главным образом в форме коммерческих банковских кредитов, 
была больше, чем доля всей ГПР эа этот же год. После 1983 года, 
по мере усиления задолженности объем средств, предоставляемых раз
вивающимся странам коммерческими банками,уменьшился.30/ 

79. В настоящее время предпринимаются усилия по стимулированию 
частных капиталовложений. Эти усилия следует направлять на поддер
жание концепции долговременного развития. Промышленным и финансо
вым корпорациям, осуществляющим такие капиталовложения, а также про
граммам кредитования экспорта, страхования капиталовложений и другим 
программам, способствующим капиталовложениям, следует включать кри
терии долговременного развития в свою политику. 

, 5. Обеспечение средств правового регулирования 

60. Национальные и международные нормы традиционно отстают от 
происходящих событий. На сегодняшний день правовые режимы явно не 
поспевают за все ускоряющимися темпами и расширяющимися масштабамв 
воздействия на экологическую базу развития. Человеческие законы 
следует пересмотреть таким образом, чтобы деятельность человека 
осуществлялась в гармонии с неменяющимися общими законами природы. 
Поэтому есть срочная необходимость: 
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Что нам делать? Не требует доказательств тот фаКт, что иы 
как ввдвввдуумы в группы ввдвввдууиов хвввм ва одной земле и 
пользуемся одними ресурсами. Иы додхвы выработать общие нормы 
поведения. Это в одинаковой степени относится к семье, неболь
шому городу, провинции или стране и к иехдувародному сообшеству. 
Однако определения общих норм поведения самого по себе недоста
точно для создания свода правил и предпнсаввй. 

Для того чтобы эти нормы и правила была эффехтвввыми, додх-
вы быть выполнены векоторые основные условия: вадвчве общей го
товности среди членов сообщества принять в выполнять такие пра
вила; существование политической основы не только для определе
ния в количественной регдамевтацяи общих правил иди норм поведе
ния, во таххе в для готовности ивмевить некоторые существующие 
Boj)MU в обществе; наличие средств контроля за есблюдевием мехду
вародвых норм и правил и, наконец, средств обеепечевяяих выподве-
ввя. 

Фергус Уатт 
Всеобщее двихевие за всемерную федерацию 
МКОСР, публичные слушания 
Оттава, 26-27 мае 1966 г. 

* признать и увахать взаимные права и обязанности отдельных 
людей и государств в отношении долговременного развития; 

* разработать и применять новые нормы государственного в мех-
государственного поведения по достихению целей долговремен
ного развития; 

* усилить и расширить действие существующих законов в мехду-
народных соглашений и поддерхху долговременного развития; 

* усилить существующие методы в разработать новые процедуры 
устранения и урегулирования экологических споров. 

5>1 Признание прав и обязанностей 

81. Принцип 1 Стокгольмской декларации 1972 года гласит: "Человек 
имеет основное право на свободу, равенство в адекватвые условия хив-
ни в окрухаюцей среде, качество которой позволяет хить в доетоввстве 
и благополучии".31/ Далее Декларация торхествевно провозглашает 
обяэаввость правительств сохранять и улучшать окрухающув среду для 
вынешвего я будущих поколений. После Стокгольмской конферевцвв 
несколько государств призвали в своих конституциях иди законах право 
на адекватную окрухающую среду и обязательство государства сохранять 
эту среду. 

82. Признание государствами своей обязанности обеспечить адекват
ную окрухающув среду для нынешнего и будущих поколений является вах-
ным шагом на пути к долговременному разввтив. Однако прогрессу в 
этой области способствовало бы такхе призвание, например, права 
отдельных лвдей быть ивформировавыия в иметь доступ к текущей ин
формации о состоянии охрухающей среды и природных ресурсов, права 
выскааывать свои сообрахения и участвовать в принятии решеввй о 
деятельности, которая мохет иметь существенное воздействие ва окру
хающув среду, и права ва вридическве средства защиты и возиещення 
в случаях, когда здоровью людей или окружающей среде нанесен иди 
мохет быть нанесен серьезный ущерб. 

83. Пользование тем или иным парном требует увахения к анадогвч-
вым правам других и призвания взаимных или дахе совместных обязав-
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ностей. Государства обязаны по отношению к своим гражданам и 
другим государствам: 

* поддерживать экосистемы и соответствующие экологические 
процессы, необходимые для функционирования биосферы; 

* поддерживать биологическое разнообразие видов на основе 
обеспечения существования и содействия сохранению всех 
видов фауны и флоры в их естественных средах; 

* соблюдать принцип оптимальной долговременной эксплуатации 
при использовании живых природных ресурсов и экосистем; 

* предотвращать или уменьшать всякое существенное экологи
ческое загрязнение или ущерб; 

* вводить соответствующие нормы охраны окружающей среды; 
* проводить или требовать проведения предварительных оценок 

для обеспечения того, чтобы крупные новые программы, проекты 
, и технологии способствовали целям долговременного развития; 
* безотлагательно предавать гласности всю соответствующую 

информацию во всех случаях вредного или потенциально вред
ного высвобождения загрязнителей и особенно радиоактивных 
загрязнителей. 

84. Рекомендуется, чтобы правительства приняли соответствующие 
меры для признания этих взаимных прав и обязанностей.32/ Однако 
большое разнообразие национальных правовых систем и практики не 
позволяет выработать такой подход, который бы был применим повсюду. 
Одни страны внесли поправки в свои основные законы или конституции, 
другие - рассматривают вопрос о принятии специальных национальных 
законов или хартий с изложением прав и обязанностей граждан и госу
дарства в отношении охраны окружающей среды и долговременного разви
тия. Третьи - могут счесть целесообразным назначить национальный 
совет, общественного представителя или "омбудсмана", которые пред
ставляли бы интересы и права нынешнего и будущих поколений и высту
пали в качестве экологических контролеров, предупреждающих прави
тельство и граждан о любых возникающих угрозах. 

5.2 Всеобщая декларация и конвенция об охране окружающей среды 
и долговременном развитии 

85. На основе Стокгольмской декларации 1972 года, Найробийской 
декларации 1982 года и многих существующих международных конвенций 
и резолюций Генеральной Ассамблеи необходимо обобщить и развить 
соответствующие правовые принципы в новую хартию, которая регулиро
вала бы поведение государств при переходе к долговременному разви
тию. Хартия явилась бы основой, на которой впоследствии можно было 
бы разработать конвенцию, излагающую суверенные права и взаимные 
обязанности всех государств в области охраны окружающей среды и 
долговременного развития. В такой хартии следует изложить новые 
нормы государственного и межгосударственного поведения, необходимого 
для сохранения средств к существованию и жизни ча нашей общей пла
нете, в том числе основные нормы заблаговременного уведомления и 
консультаций и оценки деятельности, которая может оказать воздейст
вие на соседние государства или глобальное общее достояние. В 
числе этих положений могло бы содержаться обязательство предупреж
дать и информировать соседние государства пои возникновении инци
дентов, которые могут оказать вредное воздействие на их окружающую 
среду. Хотя ряд таких норм уже присутствует в некоторых двусто
ронних и региональных договоренностях, отсутствие более широкого 
соглашения о таких основных нормах межгосударственного поведения 
подрывает суверенитет и экономический потенцлал развития каждого в 
отдельности и всех государств. 
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Закон не существует сам по себе. Он зависит от многих ве
щей. Опыт развития за последние 15 лет научил нас, что в случае 
Индонезии с ее доходами от нефти и газа существует опасность при
хода к нам с Запада бюрократии со всей ее силой и влиянием, кото
рая задушит общество множеством правил и законов. Например, у 
них есть закон, предписывающий получение разрешения от полиции 
на собрание более пяти человек. Иногда мне кажется, что лучшее 
правительство это то, которое м е н 1 г а правит. В данном случае 
я полагаю, что азиатские страны зачастую могли бы многому на
учиться одна от другой. 

Ади Сасоно 
Институт по исследованию проблем развития 
МКОСР, публичные слушания 
Джакарта, 26 марта 1985 г. 

86. Мы рекомендуем Генеральной Ассамблее выступить в поддержку 
подготовки всеобщей декларации, а затем конвенции об охране окружа
ющей среды и долговременном развитии. Можно было бы создать спе
циальную группу по переговорам для подготовки проекта текста декла
рации с целью ее принятия в 1988 году. После принятия декларации 
группа могла бы приступить к подготовке конвенции на основе принци
пов, провозглашенных в декларации, с тем чтобы иметь согласованный 
текст конвенции для подписания государств через 3-5 лет. В целях 
содействия скорейшему началу этого процесса Комиссия представила 
на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, а также в качестве исходного 
документа для работы специальной группы по переговорам ряд предла
гаемых правовых принципов, воплощенных в 22 статьях, которые были 
подготовлены ее группой международных правовых экспертов. Эти 
предлагаемые принципы, которые призваны помочь Генеральной Ассамблее 
в ее работе. Комиссия еще не успела обстоятельно изучить и одобрить. 
Резюме этих принципов и статей приводится в приложении 1 к насто
ящему документу. 

5 . 3 Укрепление и расширение охвата существующих международных 
конвенций и соглашений 
87. Параллельно правительствам следует активизировать усилия по 
укреплению и расширению охвата существующих и по заключению новых 
специальных международных конвенций и совместных соглашений по
средством : 

* присоединения к существующим глобальным и региональным кон
венциям по окружающей среде и развитию или ратификации их, 
а также более энергичного и решительного их применения; 

* пересмотра и изменения тех соответствующих конвенций, кото
рые следует привести в соответствие с последней научно-
технической информацией; 

* заключения новых глобальных и региональных конвенций или 
соглашений, направленных на стимулирование сотрудничества 
и координации в области окружающей среды и развития (вклю
чая, например, новые конвенции и соглашения об иэиеневив 
климата, о вредных химических веществах и отходах и о 
сохранении разнообразия биологических видов). 

88. Рекомендуется, чтобы секретариат ЮпЕП в тесном сотрудничестве 
с Центром МСОП по праву окружающей среды оказывал всемерную под
держку этим усилиям. 
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5.4. Предупреждение и урегулирование опоров по проблейам 
окружающей среды 

89. Многие споры можно было бы предупредить или быстро урегулиро
вать, если бы привцвпы, права и обязанности, упомянутые ранее,были 
включены в нацнонадьные~и международные правовые овстемы в в полной 
мере уважались в соблюдались мвогина государотвамв. Отдедьвые лвца 
в государства были бы более сдержанны в действиях, которые могут 
прввести к спору, еслв бы существовал - по примеру правовых свотем 
многих страв - сложившийся в эффективный механизм и, желательво, 
обязатедьвые процедуры урегулирования споров. Такой мехаввзм а 
процедуры, как праввло, отсутствуют на международвом уровве, особев-
во в вопросах окружающей среды и рационального использования при
родных реоуроов.33/ 

90. Комиссия рекомендует государственным и частным органиэацвям, 
а также неправвтедьственным организациям оказывать помощь в этой 
области путем создания специальных групп или реестров экспертов, 
обладающвх опытом в урегулировании различных споров и спецвадьвымв 
эваввями по правовым и функциональным аспектам охраны окружающей 
среды, рационального использования првродвых ресурсов в долговре
меввого разввтвя. Кроме того, следовало бы создать объедввеввую 
информационно-справочную систему иди сеть, которая оказывала бы 
консультативную и иную помощь в предупреждении в урегулироваввв 
тахвх споров. 

91 . Ддя содействия мирному и быстрому урегулировавию междуварод-
ных опоров по проблемам окружающей среды в вспольэоваввя првродвых 
ресурсов рекомендуется применить следующую процедуру. Устанаадв-
вается период в 18 месяцев, в течение которого государства должны 
прийти к взаимному согласию о решении :*ди общей процедуре урегудв-
ровавия спора. Веди такое согласие не доотвгвуто, то по прооьбе 
одного из заинтересованных государств спор передается на урегудв-
ровавие по специальной согласительной процедуре, а еслв в после 
этого решения достичь не удалось, - ка урегулирование в арбитражвом 
иди оудвбвом порядке. 

92. Предлагаемая новая процедура предусматривает возможность при
менения обязательного процесса урегулирования спора по просьбе од
ного из государств. Обязательное урегулирование не явлйется жвла-
тедьвым методом разрешения международных споров. Однако такое 
положение необходимо не только как последнее средство предупрежде
ния з&тяхвых споров и вероятности причинения серьезного экологи
ческого ущерба, но и Как способ поощрения и отимулиро&анвя всех 
сторон в споре к достижению в разумные сроки окончательного решения 
вли X применению взаимоприемлемого средства урегулирования, каким, 
например, является посредннчеотао. 

93. Следует также расширить возможности Постоянной палаты тре
тейского суда и Международного Суда по урегулированию проблем окру
жающей среды и вспольэованвя природных ресурсов. Государствам 
следует шире использовать предусмотренную статьей 26 Статута Между
народного Суда воэмодность создания специальных камер для раэбора 
определенных дел или категорий дел, в том ^нсле дел, касающихся 
охраны окружающей среды или рационального использования ресурсов. 
Суд заявил о своем еоглаоки и готовности углубленно и быстро 
рассматривать такие дела. 
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Во-первых, чтобы можно было решать проблемы ухудшения состо
яния окружающей среды и проблемы бедности, особенно в странах 
третьего мира, необходимо непрерывное экономическое развитие. 
Во-вторых, мы должны примирить интересы охраны окружающей среды 
с задачами экономического роста. Сейчас растет понимание того, 
что это вполне возможно и желательно. В-третьих, широко при
знается также тот факт, что применение строгих экологических 
норм благоприятно как для окружающей среды, так и для экономи
ческого роста и что такие нормы стимулируют нововведения, по
ощряют изобретательность и эффективность и способствуют расшире
вию занятости. В-четвертых, достижение целей долговременного 
развития, обеспечения здоровой окружающей среды и приемлемого 
уровня жизни для всех требует весьма существенного изменения 
взглядов людей. 

Стенли Клинтон-Дэвис 
Специальный уполномоченный по 
вопросам окружающей среды 
Европейского экономического 
сообщества 
МКОСР, публичные слушания 
Осло, 24-25 июня 1985 г. 

6. Инвестирование а наше будущее 

94. Мы пытались показать, что в долгосрочном плане проводить 
экологически обоснованную политику выгодно с экономической точки 
зрения. Однако в краткосрочном плане потенциально возникнет не
обходимость в очень крупных капиталовложениях в таких областях, 
как освоение возобновляемых источников энергии, создание оборудова
ния для борьбы с загрязнением и комплексное развитие сельских райо
нов. Значительная помощь потребуется развивающимся странам для 
этой цели и для более общей задачи - уменьшения бедности. Ответом 
на эту финансовую потребность может быть коллективное инвестирова
ние в будущее. 

6.1 Национальные действия 
95. Прошлый опыт учит нас, что эти затраты будут хорошими вложе
ниями. К концу 60-х годов, когда некоторые промышленно развитые 
страны приступили к развертыванию крупных программ охраны окружающей 
5 р е д ы , они уже понесли огромные экономические потери в виде ущерба 
здоровью человека, собственности, природным ресурсам и окружающей 
среде. После 1970 года, чтобы компенсировать часть этого-ущерба, 
ови вынуждены были повысить расходы на меры по борьбе с загрязне
нием с 0,3^ ВНП в 1970 году до порядка 1,5?̂  и в некоторых странах 
до г% к концу десятилетия. Если предположить, что в будущем 
темпы экономического роста будут невысокими, то этим же странам, 
видимо, придется увеличить расходы на охрану окружающей среды до 
20-100^ лишь для того, чтобы поддерживать качество окружающей 
среды иа нынешнем уровне.34/ 

96. Эти цифры касаются только затрат ва борьбу с загрязнением 
окружающей среды. К сожалению, отсутствуют аналогичные данные об 
уровне затрат на восстановление земель и естественных сред, вос
становление плодородия почв, лесовосстановительные работы и 
осуществление других мер, направленных на возрождение ресурсной базы. 
А эти цифры были бы значительными. 
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Нам необходимо обеспечить подлинное участие всех слоев об
щества в процессе принятия решений и особенно в распределении 
ресурсов. Спрашивается, зачем это нужно? Это нужно потому, 
что все мы прекрасно сознаем, что у нас никогда не будет доста
точных ресурсов на все то, что мы желаем иметь, однако если насе
ление участвует в принятии решений, то оно обязательно пойдет 
навстречу тем, кто нуждается наиболее остро, и выразит свое мне
ние о распределении ресурсов, а это даст нам уверенность в том, 
что принимаемое решение сражает законное чаяние народа. 

Аристидеш Маркеш 
Национальный совет по развитию 
городов 
МКОСР, публичные слушания 
Бразилиа, 30 октября 1985 г. 

97. Страны, как промышленно развитые, тек и развивающиеся, которые 
не осуществили этих капиталовложений, заплатили гораздо больше на 
возмещение ущерба, причиненного здоровью людей, собственности, при
родным ресурсам и окружающей среде. Эти расходы продолжают возра
стать все большими темпами. Действительно, страны, которые еще не 
приняли энергичных программ в этой области, в настоящее время стоят 
перед необходимостью осуществления очень крупных инвестиций. Им 
предстоит не только устранить последствия первого поколения эколо
гического ущерба, но и принять меры для нейтрализации и предупреж
дения растущих масштабов будущего ущерба. Если они этого не сде
лают, то их основные фонды, их экологические ресурсы будут продол
жать уменьшаться. 

98. В строго экономическом смысле выгоды от этих вложений, как 
правило, превышают расходы в тех странах, которые осуществили их.35/ 
Однако кроме этого, многие их этих стран обнаружили, что экономи
ческие, регламентационние и другие меры по охране окружающей среды 
можно применять таким образом, что это приводит к обновлению про
мышленности. Те страны, которые подошли к этому творчески, сегодня 
зачастую занимают передовые рубежи ,в области промышленности. Они 
создали новые изделия, новые процессы, целые предприятия, которые 
потребляют меньше воды, энергии и других ресурсов на единицу 
выпускаемой продукции и поэтому являются более экономичными и 
конкурентоспособными. 

99. Страны, которые начали переориентацию своей экономической 
и отраслевой политики в соответствии с принципами, предложенными 
в настоящем докладе, могут избежать гораздо больших будущих затрат 
на восстановление окружающей среды и реабилитационные меры; кроме 
того, они расширяют свои будущие экономические перспективы. Возло
жение непосредственной ответственности за сохранение и улучшение со
стояния окружающей среды и ресурсной базы на центральные и отрас
левые ведомства позволит постепенно включать расходы на природо
охранительную деятельность и рациональное использование ресурсов в 
бюджеты этих ведомств по статье мероприятий, направленных на пре
дупреждение ущерба. Таким образом, неизбежные расходы на охрану 
окружающей среды и рациональное использование ресурсов будут осу-
щеср.'Влятьоя только один раз. 
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6.2 Международные действия 

100. Как указывалось раньше, развивающиеся страны нуждаются в су
щественном увеличении финансовой помощи из международных источников 
ва деятельность по восстаяовдевяю, охране и улучшению состояния 
окружающей среды, а такхе для того, (̂ тобы они могли осуществить 
необходимый переход к долговременному развитию. 

101. На мехдународном уровне существует развитая организационная 
сеть для направления и распределения такой помощи. Эта сеть вклю
чает Организацию Объединенных Наций и ее специадизироваввые учрех-
денвя; кногосторонвве банки развития, и особенно Мировой банк; 
другие органиэацнв международного сотрудничества в целях развития, 
такие, как оргавы Европейского зкономического сообщества: нацио
нальные учрехдения содействия развитию, которые в большинстве своем 
сотрудничают в рамках Комитета содействия развитию ОЭСР или ОПЕК; 
в другие иехдувародные группы, такие, как Консультативная группа по 
мехдународным сельскохозяйственным исследованиям, которые играют вах-
вую роль и оказывают существенное влияние на качество и характер 
помощя в целях развития. Эти организации и учрехдения, содейству
ющие развитию, обеспечивают передачу развивающимся странам в общей 
саохвости примерно 35 млрд. долл. США в год по линии ГПР. Кроме 
того, ва них приходится основной объем технической помощи, консуль
тативной и функциональной поддерххв развивающимся странам. 

102. Эти оргааизацив в учрехдения являются главными механизмами 
осуществденвя ва практике партнерства мехду промышленно развитыми 
и развивающимися странами в области развития, и их коллективное 
влияние звачительво и повсеместно. Необходимо, чтобы они взяли на 
себя ведущую роль в области оказания развивающимся странам помощи 
в переходе на путь долговремеиного развития. Иначе трудно пред
ставить, что развивающиеся страны смогут эффективно и своевременно 
осуществить этот переход без их полного содейтсвия и поддерхки. 

6.2.1 Переориентация деятельности многосторонних финансовых 
учрехдений 

103. Особого вяимавва эасдухивают Мировой банк, МВФ и региональные 
банки развития, учитывая их большое влияние ва экономическое разви
тие в мире. Как указывалось в главе 3, существует настоятельная 
необходимость существенного увеличения потоков льготной и нельготной 
финансовой помощи по линии многосторонних учрехдений. Особенно 
вахна в этой связи роль Мирового банка как крупнейшего источника 
кредитов ве цели развития в как ведущего фивавсового агенства, 
оказывающего значительное влияние на политику как развивающихся 
стран, так и стран доноров. Мировой банк в настоящее время зани
мает явно ведущее полохевие в переориентации своих программ креди
тования на уделение гораздо большего внимания экологическим сообра-
хенвяи в ва поддержание ковцепцив долговременного и устойчивого 
развития. Это - обнадехввающее начинание. Однако этой меры будет 
недостаточно, если она ве будет подкрепляться последовательной при-
верхенностью Мирового банка концепции долговременного развития и 
переориентацией его внутренней структуры и процедур на целенаправ
ленное осуществление этой концепции. Это хе относится и к другим 
многосторонним байкам и учреждениям, действующим в области развития. 

1 0 4 . МВФ также оказывает большое влияние на политику в области раз
вития развивающихся стран, и, как указано в главе 3. многие страны 
серьезно обеспокоены тем, что условия предоставления кредитов МВФ 
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подрывают принципы долговременного развития. Поэтому важно, чтобы 
МВФ также включил задачи и критерии долговременного развития в свою 
политику и программы. 

1 0 5 . Несколько стран уже дали официальные указания своим предста-^ 
витедям в правденив Мирового банка обеспечивать оценку и должный 
учет экологического воздействия проектов, предлагаемых на утвержде
ние. Мы рекомендуем другим правительствам принять аналогичные меры 
не только в отношении Мирового банка, но также и региональных банков 
и других учреждений. Таким образом они могут содействовать усили
ям, предпринимаемым в банках и других учреждениях по ориентации и 
перестройке их мандатов, программ и бюджетов в поддержку долговре
менного развития. Принятию такими учреждениями и МВФ концепции 
долговременного развития способствовало вы создание в каждом таком 
учреждении высокопоставленного отдела, располагающего необходимыми 
полнойочиями и ресурсами для обеспечения того, чтобы политика этвх 
учреждений, их проекты в усдоввя предоставления их кредитов благо
приятствовали долговреиевному развитию, а также для подготовки и 
опубликования ежегодных оценок и отчетов о том, что сделано и что 
необходимо сделать, В качестве первого шага следует разработать 
простые методики таких оценок, отметив их экспериментальный характер 
в необходимость вх усовершенствования и доработки. 

1 0 6 . К счастью, многосторонние финансовые учреждения уже имеют не
которую основу для осуществления таких изменений. Б 1 9 8 0 году они 
одобрила Декларацию принципов экологической полвтвки и процедур при
менительно к экономическому развитию. С тех пор они проводили 
совещания и консультации в рамках Комитета международных учреждений 
в области развития по проблемам окружающей среды (СИДИВ).Зб/ Неко
торые учреждения наметили четкую политику в руководящие принципы 
для включения экологических соображений и оценок в свои процедуры 
планирования и принятия решений, однако персонал и ресурсы для 
осуществления такой политики и принципов выделили лишь немногие иэ 
них, и в частности Мировой банк, который пошел дальше и рассматри
вает в настоящее время новые организационные изменения для усиления 
этой работы. В целом, как отметил Директор-Исполнитель ЮНЕП в 
своем заявлении, в котором он дал оценку первым пяти годам работы 
в этой области, "СИДИЕ еще не удалось в полной мере добиться того, 
чтобы экологические соображения заняли прочное место в политике в 
области развития. Несколько многосторонних учреждений явно можно 
упрекнуть в некотором бездействии. Члены СИДИЕ следовали Деклара
ции, но больше в принципе, чем в конкретных действиях".37/ 

1 0 7 . В целях упорядочения и поддержания инвестирования в проекты 
и национальные стратегии сохравения окружающей среды, которые спо-
собствовадв бы улучшению состояния ресурсной базы развития, серьез
ное ввиманне следует уделить вопросу создания специальной междуна
родной банковской программы или системы,38/ связанной с Мировым 
банком. Такая специальная банковская система или программа могла 
бы предоставлять кредиты и содействовать совместному финансированию 
для целей развития и охраны важнейших сред обитания и экосистем, в 
том числе международного значения, дополнительно к усилиям учрежде
ний по оказанию двусторонней помощи, многосторонних финансовых 
учреждений и коммерческих банков. 

1 0 8 . В рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с начала 
70-х годов существует комитет по охране окружающей среды, в работе 
которого участвуют руководители соответствующих организаций госу
дарств-членов. Комитет координирует осуществление программ, чссле-
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Проблемы, волнующие сегодняшний мир, не имеют этикетки, на 
которой было бы написано "энергетика" или "экономика", "СО." или 
"демография"; нет на них и наклейки, указывающей страну или 
регион. Проблемы носят мвогодисциплинаряый, транснациональный 
или глобальный характер. 

Проблемы не являются преимущественно научными и преиму
щественно техническими. В науке мы оперируем знаниями, а в 
технике - иаструментама. Проблемы являются в основном полити
ческими, экономическими и культурными. 

Пер Линдблом 
Международная федерация институтов 
высших исследований 
МКОСР, публичные слушания 
Осло, 24-25 июня 1985 г. 

дований и разработок в этой области и в некоторых случаях организует 
техническую помощь л^я заннтересованных государств-членов с участием 
Инвестиционного банка СЭВ. 

6.2.2 Переориентация деятельности учреждений по оказанию 
двусторонней помощи 

1 0 9 . Учреждения по оказанию двусторонней помощи в настоящее время 
предоставляют государственную помощь в целях развития, в четыре раза 
превышающую помощь международных организаций. Как указывалось в 
главе 3, следующие три основные области заслуживают повышенного при
оритета и внимания в деятельности двусторонних учпеждений по оказа
нию помощи: 

* новые меры по обеспечению того, чтобы все проекты способ
ствовали долговременному развитию; 

* специальные программы для содействия восстановлению, защите 
в улучшению экологической базы развития во многих развива
ющихся странах; 

* специальные программы для укрепления организационной и 
профессиональной базы, необходимой для долговременного 
развития. 

110. В предыдущих главах настоящего доклада изложены предложения 
Ё о'гноаении úс^уществдения специальных программ двусторонней помощи 
в областА.: сельского в лесного хозяйства, энергетики, промышлен
ности, Hav,9̂  'i'̂ 'x пунктов и генетических ресурсов. В первых двух 
приоритетных О'лас-их, упомянутых в настоящей главе, также предла
гается укреплй.ь -'1ганизационную и профессиональную базу в развива
ющихся странах. Поэтому в данном случае основное внимание будет 
уделено первой обл.асти, а именно - новым мерам по обеспечению того, 
чтобы все проекты двусторонней помощи способствовали долговременному 
развитию. 

111. За последнее десятилетие учреждения по оказанию двусторонней 
помощи стали постепенно уделять больше внимания экологическим ác-
а^лт&а cà^^iux программ и проектов. Как показало проведенное в 
1980 году обследование экологических процедур и деятельности шести 
крупных учреждений по оказанию двусторонней помощи, только одно из 
них - Агенство- международного развития США имело систематические 
и практические процедуры и персонал, необходимый для их осуществле
ния. 39/ С тех пор и другие учреждения предприняли кое-какие меры 
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на политическом уровне, увеличили финансирование экологических 
проектов в разработали руководящие принципы или перечни норм, кото
рыми следует руководствоваться при осуществлении программ. Однако, 
как показывает проведенное в 1983 году изучение этих принципов, их 
систематическое првмевенве оставляет желать лучшего.40/ 

112. Важвым шагом ва пути к согласованным действиям явилось прввя-
тие в 1986 году ОЭСР рекомевдацвв в адрес правительств стран-членов 
этой организацви включать в вх программы двусторонней помощи эколо
гическую оцевху в эффектвввые процедуры ее осуществления.41/ Эта 
рекомендация основана на подробном анализе и исследованиях, прове
денных Объедивеввой группой правительственных экспертов Комитета 
содейст-вия развитию в Комвтета по окружающей среде.42/ В рекомев
дацвв содержатся предложевве о выделении достаточных кадровых н 
финансовых ресурсов для осуществления экологических оценок, а также 
о созданвв цевтральвого подразделения в каждом учреждении для конт
роля эа этой деятельностью и для оказания помощи развивающимся отра
вам, желающим расширить свои возможности в области проведения эколо
гических оценок. Мы настоятельно призываем все учреждения по ока-
заввю двусторонвей поиощв как можво скорее осуществить эту рекомен
дацию. Естествевао. вахво, чтобы ее осуществление не прввело к 
сокращению общего объема помощи или замедлению ее потоков в не 
яввдось вовыи услрвием предоставлеввя понощв. 

6.2.3 Новые веточввкв поступлений и автоматическое финансирование 

113. В разделах "Обращение к первопричинам" в "Борьба с последстви
ями" мы выдвивудв ряд преддожеввй в отвошении организационных взме-
веввй в рамках в ва уровве оргаввзацви и специализированных учреж
деввй свстемы ООН. Большввство этих изменений не требуют дополни
тельных фввансовых ресурсов н могут быть осуществлены за счет пере-
орвевтацвв существующих мавдатов, программ и бюджетов, а также пере
распределения персонала. После осуществления эти меры позволят 
существенно повысить эффектвввость использования ресурсов при пере
ходе на путь долговременного развития. 

114. Тем не менее существует необходимость увеличения объема финан
совых ресурсов ддя новой многосторонней деятельности и программ 
действий в области охравы окружающей среды и долговременного разви
тия. Нелегко будет взыскать эти аовые средства, если международные 
органиэацвв, по линии которых они Ьоступают, будут по-прежнему 
полагаться всключвтельво на традиционные источники финансирования: 
уставовлеввые в добровольвые взвосы правительств и средства, заим
ствуемые аа рывках капвтала Мвровым банком и другими международными 
фввавсовымв учрехдеввямв. 

115- Уставовлеввые взвосы праввтельств традиционно используются 
главным образом ддя покрытия административных и оперативных расходов 
международных организацви; овв ве предназначаются для многосторон
ней помощи. Объем установлеввых вэвосов правительств гораздо 
мевьше суммы средств, поступающвх эа счет добровольных взносов, в 
перспектввы существеввого увеличения дополнительных средств за счет 
установленных взносов довольно ограниченны. 

116. Добровольные взносы праввтельств придают некоторую гибкость 
обдей свстеме поступдеввй, во вх объем невозможно планировать с 
учетом новых вли возрастающих потребностей. Приток таких добро
вольных средств совершенно неконтролируем и непредсказуем. Обяза
тельства о внесении взносов также носит чрезвычайно краткосрочный 
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характер, поскольку они, как правило, объявляются лишь sa год вли 
эа два до внесения взноса. Поэтому оаи являются довольно ненадеж
ной базой для эффективного планирования и регудярованяя международ
ных действий, требующих непрерывных и долговремецвых усилий. Боль
шинство тех ограниченных средств, которые в виде добровольных взно
сов шли на международную деятельность в области охраны окружающей 
среды, поступали главным образом через ЮНВП в веправвтельетвеаные 
организации. 

117. Учитывая нынешние ограниченные возможности основных каналов в 
типов финансирования, необходимо изыскивать новые пути, а такхе но
вые источники средств для финансирования мехдународвых действий в 
поддержку долговременного развития. Комиссия признает, чТо в дан
ный момент ее предложения могут показаться политически нереалистич
ными. Однако она считает, что с учетом рассмотренных в настоящем 
докла^^е тенденций необходимость поддерхавия долговременного разви
тия становится столь острой, что очень скоро придет и требуемый 
для этого политический реализм. 

118. Поиск других, и прехде всего, автоматических средств и источ
ников финансирования международных действий ведется почти со вре
мени возникновения самой Организации Объединенных Наций. Однако 
лишь в 1977 году, когда Генеральная Ассамблея Оргавваацив Объеди
ненных Наций одобрила План действий по борьбе с опустыниванием, 
правительства официально признали, но так в ве осуществили принцип 
автоматической передачи средств. Этот плав предусматривал учреж
дение специального счета, на который поступали бы взносы ве только 
иэ традиционных источников, но такхе и от двподнятельвых мер финан
сирования, "включая налоговые меры, предполагающие автоматичность 
их применения".43/ 

119. С тех пор в целом ряде исследований и докладов— было вы
явлено и изучено большое количество новых источников потенциальных 
поступлений, в том числе: 

* доходы от использования мехдународвого общего достояния 
(например, поступления от океанского рыболоввого промысла 
и морских перевозок, от разработки ресурсов морского два, 
от освоения ресурсов Антарктики или сборы за выделение 
места для спутников на геостационарной орбите): 

* налоги от международной торговли (например, общий налог на 
торговлю, налоги на конкретные товары, на веввдиные статьи 
экспорта или отчисления от положительного сальдо в торго
вом балансе, или же налог на предметы роскоши); 

* международные финансовые меры (например, связь между спе
циальными правами заимствования и финансированием развития 
или золотые резервы и продажа золота МВФ}. 

120. ó своем докладе за 1980 год Комиссия Брандта призвала мобили
зовать дополнительные средства из более автоматических источников, 
подобных упомянутым выше. В своем последующем докладе в 1983 году 
Комиссия Брандта настоятельно просила ве терять подвостью ва вида 
эти наиболее "футуристические" из всех преддохевий, содерхащихся 
в докладе.45/ Тем не менее эти преддохевия ясчеали аа недалеким 
горизонтом международной повестки дня. 

121. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций конкрет
но поручила Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
вновь заглянуть за этот недалекий горизонт. Мы сделали это и. 
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учитывая актуальный характер, темпы в масштабы различных описанных 
в настоящем докладе изменений, влияющих на ваши эковомвческве в 
экологвчесхве свстемы, мы счвтаеи, что по крайвей мере векоторые 
вз этвх предлохеввй о дополнительных в более автоматвческах всточ-
ввках поступдеввй сейчас становятся все менее футуристическвии в 
все более веобходвмымв. Комвссвя считает, в частвоств, что пред-
лсжевия, касающвеся поступлений от вспольэованвя международного 
совместного достоянвя и природных ресурсов, в настоящее время за
служивают в требуют серьезного рассмотрения со стороны правительств 
в Генеральной Ассамблеи. 

I I I . ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ 

122. За это столетие взаимосвязь между человеком и планетой, на 
которой он живет, претерпела гдубокве измевеввя. В начале века 
нв человечество в силу своей численности, ни технология ве моглв 
радвкальво вэмеавть свстемы, сложившиеся ва плавете. Сейчас, к 
коацу века, человечество в силу невероятно возросшей чвсденвиств 
в своей актвввоств может сделать это, и в вастоящее время оерьезвые, 
веожвдаввые взиевеввя уже провсходят в атмосфере, почвах, водвой 
среде, фауве и флоре и во взаимосвязях между всеми этими состав
ляющими. Темпы вэменевий столь велика, что эа ввив ве поспевают 
ваучво-техввческве эваввя и наши собствевные возможвоств оцевввать 
в осмыслввать свтуацвю. Это обрекает ва веудачу попыткв экоаомв-
ческвх в полвтвческих учреждений, которые сложились в ином, более 
раздробленном мире, приспосабливаться я решать проблемы. Это 
глубоко волнует мвогвх людей, которые взыскивают путв постановив 
этвх проблем ва политическом уровне. 

123. Мы стремились основывать наши рекомендации на реальном поло
жении дел в существующих учреждениях, на том, что мы можем в долхвы 
сделать уже сегодвя. Однако чтобы у будущих поколений оставалась 
возможность выбора, нынешнее покоденве должно начать действовать 
сейчас, действовать совместно аа нацвонадьном н международвом 
уроввях. 

124. Комиссия считает, что для достижения веобходвмых взмевеввй в 
позвцвях и орвентацви политики и деятельности учреждений чрезвы
чайно важно приступить активно к осуществлению содержащвхся в васто-
ящем докладе рекомевдаций. Руководствуясь этим, она призывает 
Генеральную Ассамблею Организации Объе^ваеавых Наций после надле
жащего рассмотрения преобразовать настоящий доклад в программу 
действий Оргаввзацви Объедивенных Наций в областв долговремеввого 
развития. На региональном уровне можно было бы созвать специаль
ные конференции по осуществлению этой программы. В соответству
ющие срокв после представления доклада Генеральаой Ассамблее мохво 
было бы созвать междувародную конференцвв ддя оцевкв доствгвутого 
прогресса в содействвя последующим мерам, которые потребуются со 
временем для установления новых вех в обеспечеввя того, чтобы 
человеческвй прогресс не выходил эа рамки потребвостей человека 
в закдаов природы. 

125. Комвссвя состоят вз представвтедей 21 раздвчвой отравы. В 
ходе вашвх двскуссий часто возникали разногласия по различным дета
лям и приоритетам. Однако, несмотря на ваши весьма разлвчвые под
ходы в разные вациональные и международные обязанвостн, нам удалось 
Хвговоритьоя об основных направлениях осуществления междувародвых 
взмевений. 
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126. Мы единодушны в вашей убежденности в том, что безопасность, 
благополучие и само существование планеты зависят от этих изменений, 
которые необходимы ухе сегодня. 
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'The Automatic Mobilization of Resources for Development', 
Development Dialogue, No. 1, 198l; ООН, "Исследование по 
вопросу о фввавсировавви Плана действий по борьбе с опусты
ниванием: доклад Генерального секретаря", документ Генераль
ной Ассамблеи А/Зб/141, 1981 г. 

4^/ Independent Commission on International Development Issues, 
North-South: A Programme for Survival (London: Pan Books, 
1980); Common C r i s i s , North-South; Cooperation for World 
Recovery (London; Pan Books, 1983). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗКИЕ ПРВДЛАГАЕМЫХ ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ В ОТНОШЕНИИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИЮГО РАЗВИТИЯ, ПРИНЯТЫХ ГРУППОЙ 
ЭКСПЕРТОВ МКОСР ПО ПРАВУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СЕЕДЫ* 

!• ОВДИЕ ПРИНЩШЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Основное право человека 

1. Все лада имеют основное право на окружающую среду, благоприятную для их 
здоровья в благополучия. 

Равенство между поколениями 

2. Государства сохраняют окружающую среду и природные ресурсы и используют их 
в интересах нынешнего и будущих поколений. 

Сохранение и долговременное использование 

3. Государства поддерживают экосистемы и охилогическне процессы, существенно 
необходимые ддя функционирования биосферы, оберегают биологическое разно
образие и соблюдают принцип оптимальных устойчивых результатов при исполь-
зованин живых природных ресурсов и экосистем. 

Экологические нормы и мониторинг 

4. Государства устанавливают адекватные нормы охраны окружающей и̂ .ч.ды н осу
ществляют конвторинг изменений качества ок̂ г̂жающей среды в использования ре
сурсов, а также публш^ют соответствующие данные. 

Предварительные экологические оценки 

5. Государства производят предварительные экологические оценки или требуют 
на осуществления в связи с предлагаемыми видами деятельности, ROTOieie могут 
в значительной мере воздействовать на окружающую среду или использование 
какого-либо вида природных ресурсов. 

Предварительное уведомление, доступ и должная процедура 

6. Государства своевременно информируют всех лиц, которых может в значительной 
мере эатровуть запланированная деятельность, гсредоставляют им равный доступ 
в обеспечивают должную процедуру в административных и судебных делах. 

* Это резюме подготовлено на основе болсэ подробных правовых фор>^улировок, 
содержащихся в докладе, направленном Комиссии международной группой экспертов-
юристов. (См. приложение 2, содержащее список членов различных групп,) В на
стоящем резюме отмечаются лишь основные направления принципов и статей; оно не 
заменяет полного текста, .соторый опубликован под заголовком Legal Prlndplea for 
Environmental Protection and Sustainable Development (Dordrecht, îhe Netherlands: 
Martinus Nijhoff Publishers, in press). 
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Устойчивое раэвитие и помощь 
7. Государства обеспечивав» усдоввя, при которых сохракеаие охрушпщей среды 

рассматривается как веотъемдемал часть планирования и осуществлевия деятель
воств в области развития, и предоставляют помощь другим государствам, в 
частности раавивающинся странам, в целях поддеркки охраны окрухающей среды 
и устойчивого pasBBTBs. 

Общая обязанность сотрудничать 
8. Государства добросовестно сотрудничают с дюггими государствами в связи с 

ооуцествдевием указанных выше прав я обязанностей. 
II, Ш»ИН1ЩПЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ 

Ptíc^Bvt &K0jtof-H4ECKH:L шшШГ 
Разумное и справедливое использование 

9. |Гооудар6тва воподьзуют трансграничные природные ресурсы разумно в справедливо. 
Дредуйрехдение и смягчение последствий 

10. Государства предупрехдав» или смягчают трансграничные экологические наруше
ния, которые могут причинить вли причиняют значительный ущерб (во с учетом 
вехото1ШХ исключений, предусмотренных ниже в статьях 11 в 12). 

Строгая ответственность 
11. Госудврства принимают все разумные меры предосторохности в целях ограничения 

риска в связи с осуществлевиеи (иди разрешением осуществлять) некоторых 
опасвых, яо полезных видов деятельности и обеспечивают предоставлевие компен
сации в случае воэниквовения вначительвого трашсгравичного ущерба, дахе в 
случаях, когда в начале данной деятельности не быяо известно о ее пагубности. 

Предварительные соглашения в тех случаях, когда затраты 
на предупрехдение значительно превосходят ущерб 

12. Государства вступают в переговоры с заинтересованным государством относитель
но справедливых условий, при которых данная деятельность мохет быть ооущеетв-
деаа, когда планируется илн выдается разрешение на деятельность, причиняющую 
трансграввчвьй̂ ущерб, масштабы которого значительны, во гораздо меньше рас
ходов ва предупрехдение. (Если нет возмояности достигнуть согдашеявя, 
ох. статью 22.) 

Недопущение дискриминации 
13. Государства применяют как минимум и по мевьшей мере те хе нормы в отвошеввн 

охраны охрухающей среды в связи с трансграввчнымв прнродвыми ресурсами и эво-
догическяни ваюгвекияии, которые они применяют аа своей собственной террито
рии (т.е. ве делайте того в отношении других, чего вы не делали бы в отно
шении ваших грахдая). 
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Общая обяагшность оотрудиичать по транеграяичнын экодогетееким 
пробдеиан 

14. Государства добросовестно сотрудничают о другими государствами в целях обе
спечения оптимального использования трансграничных природных ресурсов я эф
фективного предупреждения идя смягчения трансграничных эхологнчесхях вару-
шеявй. 

Обмен информацией 

15« Государства проиохондевия овоевремевно сообщают еоответствуйщую ввфо|£кацвю 
других заввтерееовавнын государствам отвоввтельво трансграявчвык прярвдвых 
ресурсов влв экодогвческвх варушеявй. 

Предварительная оценка в уведомлевве 

16. Государства предварительно и овоеврененво уведомляют в сообщая соответству-
тащую ввформацвю хрутт завятереоовавным государствам в провзводвт вдв тре
буют представать акодогвческую оцевху в связв с заплаввроваввынв ввдамв 
деятельвости, KOTO|»ie иогзгс вметь эвачвтедьвыв траясграввчвне последствия. 

Предварвтельаые ковсудьтацвв 

17. Государства провсх<псдввия консультируются на раавем этапе в доброеовество 
с ApyripiB заввтересованнымв государствами отвосвтельво суцествующвх влв 
возмоваых травегрнввчвых нарушений в связи о вх веподьзованвен данвого вцда 
првродвых ресурсов вдв окружающей среды. 

Сотрудввчество в области оценок и охраны окружающей среды 

18. Государства сотрудничают с заинтересовавными государствами а областв моввто-
рвнга, ваучно-вссдедовательской работы в уетааовдевия норм в отношении транс
граничных природных ресурсов и экодогвческвх ва17шенвй. 

Чрезвычайные ситуацвв 

19̂ , Государства разрабатывают плавы ва случай чрезвычайвых обстоятельств, которые 
могут вызвать травогравичные экологическве варушеввя, в венедлевао извещают, 
сообщают соответствующую ввформацвю заввтерееовавнын государствам в сотруд-
ввчают с ввмв, когда такве чрезвычайвые свтуацвв воэявкают. 

Равный доступ и режим 

20. Государства предоставляют равный доступ и обеспечивают должную процедуру и 
равный режим в аднвнвстратввных в судебвых дедах ддя всех лиц, которые затро-
вуты ваа могут быть затровуты травсграввчвымв аарушеввями в связв с вх вс-
аодьэоваввем давного ввда првродвых ресурсов вли окрухающей среды. 
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III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ 

21. Го^дароФва прекращает виды деятельвостн, которью варушают меядуавродные 
обяватедьотва в отношевин окрухающей среды и обеспечивают хомпеяссщню sa 
оршпяевинй ущерб. 

IV. ИИРНОВ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОГОВ 

22. Государства разрешают споры в отношении охрухающей среды мирными средствами. 
Веди договоренность относительно решения иди других условий урегулирования 
опора не достигается в течение 18 месяцев, спор передается ва согдасвтедавую 
прсщедуру в, если си остается не разрешеввым, ва арбитрах иди в суд пс тре
бованию любого из заинтересованных государств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОМИССИЯ И ЕЕ РАБОТА 

Мехцународяая комиссия по окрзгжающей среде и развитию была создана в соответ
ствии о резолюцией 38/161 Генеральаой Ассамблеи, принятой ва тридцать восьмой сес
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций осенью 1983 гСда. Резо
люция поручила Генеральному секретарю назначить председателя и заместителя предсе
дателя Комиссии и предлокила им совместно назначить остальных членов Комиссии, 
причем по меньшей мере половину их следовало выбрать в развивающихся странах. 
Генеральный секретарь назначил г-яу Гро Харлеи Брундтланд иэ Норвегии, которая 
в то время была лидером Норвежской рабочей партии, на пост председателя, а 
д-ра Мансур Халид, бывшего министра иностранных дел Судана, заместителем предсе
дателя. Они вместе назначили остальных членов Комиссии. 

Комиссия работала в качестве неэавиовиого органа. Все ее члены служили в 
Комиссии в своем личном качестве, а не как представители соответствующих прави
тельств. Таким образом. Комиссия имела возможность рассматривать любые вопросы, 
обращаться за советом к любым лицам иди организациям и формулировать и вносить 
любые предложения и рекомендации, которые она считала целесообразными. 

Выполняя свой мандат. Комиссия обращала тщательное внимание на круг ведения, 
предложенный Генеральной Ассамблеей в резолюции 38/161, и работала в тесном со
трудничестве с Иежправательствевныи межсессиоввым подготовительным комитетом Со
вета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей сре'де,кото
рый тоже готовил межправительственный доювдд по экологическим перспективам на 2000 год 
и последующие годы. 

После рассмотрения доклада Комиссии Советом управляющих ШЕП, он будет 
представлен ва рассмотревие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
на сорок второй сесоии осенью 1987 года. 

Члены Комиссии 

Председатель 
Гро Харлем Брундтланд. Норвегия, - Премьер-министр, 
Шрламентский лидер Рабочей партии 1981-1986 гг., член парЛЬмента 
с 1977 года, министр по окружающей среде 1974-1979 гг.; 
помощник директора Школы служб здравоохранения, Осло, 1968-1974 гг. 

Заместитель председателя 

Мансур Халид, Судан. Заместитель щюмьер-министра 1976 г., министр 
образоваввя 1975-1976 гг.,; Председателе Совета безопасности ООН, 1972 г.; 
министр иностранных дед 1971-1975 гг.,; министр по молодежным и социальным 
вопросам 1969-1971 гг. 

Члены 

Сюзанна Аньелли, Италия. Итальянский сенатор, писательница; заместитель 
государственного секретаря по иностранным делам; член Независимой комиссия 
по мехдународным гуманитарным проблемам; член Европейского парламента 
1979-1981 гг.; мэр Мойте Ардхентарио 1974-1984-гг.; член Палаты депутатов 
1976-1983 гг. 
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Салех Абдулрахман Аль-Ател Саудовокал Аравия. President of King 
Abdulaziz City for Science and Technology; Vice-President for Graduate 
Studies and Research, King Saua University 1976-84; Dean, College of 
Engineering, King Saud University 1973-76. 

Пабло ГовваЛео Казавова, Мексика* Профессор подвтвческвх и социадьвых 
наук, Национальный автономный университет в Мехико, председатель Латиноаме-
рвхавохой асооцвации по соцводогии. 

Вервард Т. Ж. Чидзеро, Зимбабве. Иивистр фиаансов, планирования экояоивкв 
в разввтвя; председатель. Комитет по проблемам развития Всемврного банка 
и Международного валютного фонда; член Комитета по пданвровашшо развития 
Органвзации Объедивенвых Наций; член Совета Всемирного института по экономи
ке в всслвдоваавян в области развития; директор Отдела по сырьевым товарам, 
Ковферевцвя Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
1968-1877 гг.; заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД, 1977-1980 гг. 

Ламвв ЦухаимедФадика, Берег Слоновой Кости. Minister of №irlne''Affairs, 
Qialrman of the National Council for Environment, Secretary of State for 
Marine Affairs 1974-76. 

Фодьхер Хауфф, Федеративная Республика Германии. Member of Parliament; 
Vice Chairman, Social Democratic Party Parliamentary Group, Responsible for 
Bi^Яroйmént^ Minister for Transportation 1980-82; Minister for Research 
and Technology 1979-80; Parliamentary Secretary of State for Science 
Research and Technology 1972-78. 

ИФтван Ланг, Вевгрвя. Генеральньй секретарь Венгерской академии наук; 
аанвститель Генерального секретаря 1970-1975 гг. и Исполнительный секретарь 
1963-1970 гг.. Отдел биологии, Веагерокая академия наук; Научно-исследова-
«едьекий внствтут по проблемам почвы и сельскохозяйственной химии. Венгерская 
академия наук 1955-1963 гг. 

Ma Швюв, Квтайекая Народная Республика. Директор Научно-исследовательского 
центра по экологии, Академия Свинка; председатель Комиссии по экологическим 
ваухаи; председатель Экологического общества Китая. 

Маргарита Мврино де Ботеро, рШмбвя. Chairman, Fundación \¿L Colegio de 
Villa de Leyva (The Green Coí'ürege); Director General, National Institute 
of Renewable Natural Resources artjl the Environment ( INDERENA) 1983-86; 
Director, Office of Internationià^Affairs, INDERENA 1978-85; Regional 
Consultant, United Nations uiŷ conçient Programme 1975-77. 

Нагевдра CBBIX,Индия. Presio^^C/ttT the International Court of Justice, 
President of IMO Assembly 1959, President of ILO Maritime Session 1971, 
President of the Indian Academy of Environmental Law and Research, President 
of the National Labour Law Association of India, Life Member of the Board 
of Governors of the Internat^nal CouObll for Environmental Law, Member of 
the Permanent Court of Arbitration; Deputy Chairman of CEPLA (lUCN;; 
Chancellor of the University of Goa; №ilow of the British Academy. 

* В августе 1986 года Пабло Гонэалес Казанова, по личным соображениям, 
прекратил свое участие в работе Комиссии. 
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Паулу Ногейра-Нето, Бразилия. Federal District Secretary of Environment, 
Science and Technology, National Council of Environment; Federal Secretary 
of the Eïivironment 1974-66; Associate Professor, Department of Ecology, 
university of Sao Paulo; President, Association for the Defence of the 
Environment 1954-83; President,Sao Paulo State Forest Council 1967-74-

Сабуро Окита, Япония. President, International University; Advisor to 
the Ministry of Foreign Affairs; Advisor to the Environment Agency; 
Executive Committee Member of the Club of Rome; Chairman, World Wildlife 
Fund Japan; Oiairman, Advisory Committee for External Economic Issues 
1984-85; Government Representative for External Economic Relations 198O-8I; 
Foreign Minister 1979-80; Member of the Pearson Commission 1968-69. 

Шрндат С. Рамфал, Гайана. Secretary General of the Commonwealth of Nations, 
Minister for Foreign Affairs 1972-75, Minister of Justice 1975-75, Minister 
of State for Foreign Affairs 1967-72, Attorney General 1966-72. 

Уяльяк Дойль Ракельсхаус, Соединенные Штаты. Attorney, Perkins, Cole; 
Administrator, U.S. Environmental Protection Agency 1970-73, 1983-84; 
Senior Vice President for Law and Corporate Affairs, Weyerhaeuser Company 
1976-83; Acting-Director of the Federal Bureau of Investigation 1973; Deputy 
Attorney General, US Department of Justice 1973-

Ноханед Санун, Алжир. Алжирский посол в Соединенных Штатах, глава Алуир-
схого постоянного представительства при Организации Объединенных Наций 
1982-1984 гг.; алжирский посол, Париж 1979-1982 гг.; )9лжирсквй посол, Бонн 
1975-1979 гг.; заместитель Генерального секретари. Арабская лига 1973-1974гг.; 
заместитель Генерального секретаря. Организация африканского единства 
1964-1973 гг. 

Эмвль Салим, Индонезия. Minister of State for Population and the Environment; 
Minister of State for Development Supervision and the Environment 1978-83; 
Member People's Consultative Assembly 1977-82; Minister of Communications 
1973-78? Minister of State for Administrative Reform; Deputy Chairman, 
National Planning Board 1971-81. 

Сукар Шайб, Нигерия. Minister of Agriculture, Water Resources and Rural 
Development 1983-86, Special Advisor to the President of Nigeria 198O-83, 
Nigerian Ambassador to Rome 1979» Permanent Secretary, Federal Ministry of 
Agriculture and Water Resources 1968-78. 

Владимир Соколов, СССР. Директор Института эволюционной морфологии и эко
логии животных. Академия наук СССР; профессор и заведующий Отделом позвоноч
ной зоологии, биологический факультет. Московский государственный университет; 
заместитель председателя Секции химических, технологических и биологических 
наук, президиум Академии наук СССР. 

Янеш Становник, Югославия. Член Президиума Социалистической Республики 
Словеввя; профессор, 1Ьобляяска& университет; исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 1967-1983 гг.; 
член Федерального кабинета и Федерального исполнительного совета 1966-1967 гг. 

Морис Стронг, Канада. President, American Water Development, Inc.; former 
Under-Secretary General and Special Advisor to the Secretary-General of the 
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Uhlted Nations; Executive Director of the United Nations Office for Emergency 
Operations in Africa 19Ô5-86; Chainnan of the Board, Petro-Canada 1976-78; 
Executive Director, United Nations Environment Programme 1973-75; Secretary 
General, United Nations Ccmferenoe on the Human Environment 197Û-72. 

Дгам Накяейлл, Канада. Secretary General of the Commission and ex officio 
member; Director of Environment, OECD 1978-84; Secretary (Deputy Minister), 
Canadian Ministry of State for Urban Affairs 1974-76; Canadian Commissioner 
General, UN Conference of Human Settlements 1975-76; Assistant Secretary, 
Canadian Ministry of State for Urban Affairs 1972-74. 

Мандат Комиеоии 

Мандат Конвоеии, о^ящнаньно принятый на ее первой сессии в ЗЕевеве, 1-3 октября 
1984 года, яиеет следующее содерхавие: 

Иевхуяародная комвссвя по окружающей среде в развитию учрехдева в первод 
беопредедеатвого роста давдеввя ва глобальную охрухающую среду в условиях 
угроааюцвх прогяозов отвосвтельво будущей судьбы человечества. 

Комвссвя убевдева а том, что возможно построить более процветающее, 
более оправедлввое в более безопасвое будущее, основывающееся на политике 
и правтвве, которые одухвлв бы расшвреввю в обеспечеввю устойчввостн эколо
гической оововы разввтвя. 

Однако Комвссвя убеждева в том, что это ве провзойдет без звачвтедьвых 
взмевеввй в TeiqniiBX подходах: взиевеввя перспектив, отношений и стиля жизнн; 
изхеневвя некоторых решающих аспектов политики в способов их выработки и 
првневеава; измевеввя характера сотрудввчества между праввтельствамв, дедо
выми кругами, научвыни работникамв в вообще людьми; измевеввя векоторых форм 
иежязгвародвого сотрудничества, которые не соответствовали требованиям в плане 
решеявя многих проблем в обдаотв окружахш̂ ей среды в разввтвя; взмевеввя 
прежде всего в отвошенвв уроввя поввнания и моральных обязательств дядей, 
оргавввацвй в праввтельств. 

Поэтому Неждувародвая комвссвя по охруваодей среде в рааввтию просит 
всех заввтерееоваввых двц в все заввтересовавные оргавизации в учреждеввя 
выдввгать предложения, участвовать в работе Комиссии и оказывать ей поддержку, 
с тем чтобы помочь ей в срочном порядке: 

1. пересмотреть решающие проблемы окружающей среды и развития в вырабо
тать воваторскве, ковкретвые в реалиствческве предложения, каса
ющвеся меропрвятвй ддя вх решеввя; 

2. уевлвть мехдзгнародвое сотрудничество в области окружающей среды 
в разввтвя в оцеввть в предложить новые формы сотрудничества, 
которые повводвли бы вырваться вэ существующих схем в политики 
вдияяня в ваправлеввв веобходимых изменений; и 

3. повысить уровень понимания и морального долга в отношении необхо
димых мероприятий среди наоедения, добровольных организаций, 
дедовых кругов, учреждений и правительств. 

Комвссвя настойчиво просит сообщить свов мвевия тех лиц, те научные 
аяствтуты, веправятедьственные организации, спецшдизированные учреждения 
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В хругяе оргавы Оргаввэацин Объедивевных Наций, а тахжв национальяне правв-
тельства, которые аешнтересовавы в проблемах ок1^хакщвй среды в рааввтвя. 
Она просит их оказать ей поддержку и, со своей стороны, будет содействовать 
их участию в работе Комиссии. Она особенно желает услышать мнение нолодехв. 

При выполнении своих задач Комиссия будет обращать тщательное внимание' 
ва крут ведения, предложенный Генеральной Ассамблеей Организации Объединот-
вых Наций в резолюции Зб/1б1, в которой Генеральная Ассамблея приветствовала 
создание Комиссии. 

Работа Комиссии 

В«мае 1974 года была проведена организационная сессии Комиссии в Женеве, для 
того че*^ы утвердить ее правила процедуры и работы и назначить гевв{>альвого оек-
psTBita для ведения ее работы. В име 1984 года был создан секретариат в Женеве, 
времввво в центре Иорийов, а затеи в Пале Вильсон. Состав еехретарвата был 
следующий: 

Генеральный секретарь: Лхвм НакНейлл 

Старшие должностные лица: 

Нвтяв Десай, Старший экономический советник 
Ввтус Фернандо, Старший сотрудник по программам 
Бравислав Госоввч, Страший сотрудник по программам 
Нари-Надден Жахемье, Сотрудник по финансовым и аднивистратяввым вопросам 
Казу Като, Директор программ 
Уоррен X. Линдяер, Секретарь Комиссии и директор администрации 
Элизабет Ионосовски, Старший сотрудник по программам 
Густвво Мовтеро, Сотрудник по планированию программ 
ОЬмваайи Цунтемба, Старший сотрудник по программам 
Явос Пастор, Старший сотрудник по программам 
Питер Роббс, Старший советник по информации 
Висенте Санчес, Директор программ 
Линда Штархе, Редактор 
Питер Стоун, Директор информации 
Эдит Сербер, Сотрудник по финансовым и административным вопросам 
Персонал общего обслуживания: 

Brita Baker Christel Ollesch 
Elisabeth Bohler-Goodship Ellen Permato 
Marie-Pierre Destouet Guadalupe Quesada 
Marian Doku Mildred Raphoz 
Tamara Dunn Evelyn Salvador 
Teresa Harmand lona D'Souza 
Aud Loen Kay Streit 
Jelka de Marsano Vicky toderhill 
Chedra Mayhew Shane Vanderwert 

Комиссия провела свою певшую официальную сессию в Женеве 1-3 октября 1984 го
да. На этой сессии Комиссия утвердила свой мандат, а такхе кдючев11Ю вопросы, 
которыми она должна будет заниматься в ходе своей работы, стратегию для доотихенвя 
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стоящих перед aefi задач и план работы и расписание, в соответствии с которши оиа 
должна будет вести свов работу. Немедленно после этой сессии Комиссия опубликова
ла свой главный рабочий, документ: "Мандат в плаве иэиеневвй". 

На своей первой сессвв Комиссия выделила восемь ключевых проблем для анализа 
в процессе ее работы: 

* Перспектввы, ваеающвеся васелеввя, окружающей среды в устойчивого 
разввтвя; 

* Энергетвва: окружающая среда в разввтие; 
* Проиышдеввость: окружающая среда и развитие; 
* Продовольственная безопасность, сельское хозяйство, лесное 

хозяйотво. окружающая среда и разввтие; 

* Наседеввые пункты: окружающая среда и развитие; 

* Международные экономические отношения, окружающая среда в развитие; 

* Свстемы прввятвя решений ддя поддержки управления окружающей средой; в 

* Лжяувародвое сотрудввчество. 

Она решила рассматрввать эти проблемы в перспективе до 2000 года и на последующие 
годы, а также в перспективе вх общих источников в экономической, социальной и 
отрапдевой поантвхе. 

Ва своей первой сессвв Комвссия также решила, что процесс ее работы будет 
открытым, ввдвмым в обеспечввающви широкое участве в работе и что в ходе работы 
будут првивяятьея стратегвв, обеспечввашцвв получевие самой шврокой серив иве-
най в советов во ключевым проблемам, взучаемым Комиссией. В соответстввв с этим 
Комвссвя решвда, что ова будет проводвть двскуссиоввыв совещавия во всех райовах 
мира я что в рамках этвх еовещавай ова будет стремиться получать точка зреввя 
вв первовсточввха относительно проблем окружающей среды в развития в этих райовах. 
Кроме того, ова решвда вспользовать соответствующве поездкв для оргаввзацвв откры
тых публичных сдуоаввй, в ходе которых старшие представвтела праввтельств, учевые 
в эксперты, вссдедоватедьекве вветвтуты, промышлевники, предетаввтелв веправатель-
отвеввых органв8а1Щй в обцеотвеввоеть могли бы OTRIAITO высказать свою озабочев-
ность Коивсовв в предстсАвть свои мвевия и советы по проблемам общего натереса. 

Этв публичные сдушанвя, которые являются уникальным аспектом работы Комиссии, 
стали ее "фабрвчвой маркой"; этв слушавия продеиовстрировали как членам Комис-
свв, так в участввкаи, что проблемы, рассматриваемые Комвссвей, представляют на 
деде гдобадьвый ввтерее в что овв выходят за рамки национальных границ в двспарат-
вых культур. Сотвв оргаввзацви и отдельвых лиц дали 'Ьввдетельские показавяя" 
во время этвх публичвых оаушаввй, в свыше 500 пвсьменных сообщений общин объемом 
свыше 10 тыс. отраввц быдв получевы Комиссией в связи со слушаниями. Публичные 
слушанвя принесдв вевзмервмую пользу членам Комиссии и секретариату, и Комвссвя 
выражает всем участникам слушаввй свою глубокую благодарность. 

Дисхуосвовяые совещания, посещения различных мест в/или публичные слушания 
Комвссвв были проведены в Джакарте, Индонезия, 27-31 марта 1985 года, в Осло, 
Норвегия, 21-28 июня 1985 года; в Сан-Паулу в Бразилии, Бразилия, 25 октября -



A/42/427 
Russian 
Page 386 

4 ноября 1985 года; в Ваввуаере, Эдмонтоне, Торонто, Оттаве, Галифакс и Квебек 
Сити, Канада, 21-31 мая 19вб года; в Хараре, Зимбабве, 15-19 сентября 1986 года; 
в Найроби, Кения, 20-23 сентября 1986 года; в Москве, СССР, 6-12 декабря 1986 го
да; и в Токио, Япония, 23-28 февраля 19в7 года. Совещания специальных рабочих 
гюгпп Комиссии были проведены в Женеве, Москве и в Западном Берлине. 

В целях расширения своей базы информации и консультаций Комиссия назначила 
Группу экспертов - специальных советников для оказания помощи ей я секрета1«ату 
в анализе ключевых проблем. В эту группу входили Эдвард С. Айеясу по вопросам 
безопасности снабхеввя пищевыми продуктами в лесного хозяйства; Гамавв Ксреа по 
мехдународным экономическим отношениям; Гордон Т. Гзгдиая по энергетике; Ашок 
Кхссда по системам принятия ревевий в связи с управлевхем окрухащей средой; 
Роберт Д. Vtynpo по мехдувародвому сотрудничеству в правСвын системам; Майкл Ройотон 
по промышленности; йохан йоргев Хольст по окрухающей среде и безопасности; я 
Гв-Оливье Сегов по проблемам нолодехи. Ковсудьтаятаии при председателе были 
такхе Ханс Кристиан Бугге и Мортев Ветдавд. Позднее Комиссия назначила Ллойда 
Твибердейк в качестве специального редакционного советника. 

В целях содействия работе по трем ключевым rj^miaM вопросов - энергетика, 
промышленность и безопасность снабхекия пищевыми продуктами - Комиссия образовала 
консультативные группы из ведущих экспертов для консультаций в связи с выработкой 
ею рекомендаций я заключений. Председателями и членами консультативных групп 
Комиссии были: 

Ковсультативвая группа по энергетике: 

Председатель: Эврике Иглесвас, министр иностранных дед Уругвая 

Члены: Абдлатяф И. Адь-Хамад (Кувейт) 
Тойоахи Ихута (Ахонвя) 
Ту Жвав (Китай) 
Аль Еу^ Кассум (Танзания) 
Ульф Лавцве (покойный) (Федеративная Республика Германии) 
Вавгарн Маатай (Кения) 
Деаид Дж. Роуз (покойный) (Соедивеявые Штаты) 
Прем Шанхар Жха (№дия) 
Кара Там (ОЬецвя) 
Гиорги Вайда (Венгрия) 

Ковсультативвая группа по прамышдеввсств; 
Председатель: Умберто Коломбо (Италия), председатель БМБД> 

Члены: Бетси Авкер-Дконсон (Соедивеввые Штаты) 
Н. Дя. Фдакс (Соединенное Королевство) 
Арводьдо Хосе Табадьдоя (Венесуэла) 
Александр С. Хельфрих (Нидерланды) 
Чарльз Левиясон (Канада) 
Финн Лид (Норвегия) 
Дхордх Т. Ливанос (Греция) 
Мохамед Маззгвв (Алхир) 
Томас МакКарти (Соедивеввые Штаты) 
Жозе Е. Минддив (Бразилия) 
Кейши Ошима (Япсшия) 
Родхер Стредоу (Соединенные Штаты) 
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Наваль Taxa (Индия) 
Эрна Витоэляр (Индонезия) 

Консультативная группа по продовольственной безопасности: 

Председатель: Н. С. Свсшвнатан (Индия), Генеральный директор Иеадународ-
ного института по исследованиям в области риса 

Члены: Найд Бреди (Соединенные Штаты) 
Роберт Чанберс (Соединенное Королевство) 
К. Чоудри (Индия) 
Хидьберто Голлопин (Аргентина) 
Джо Хедс (Канада) 
Кеннет Кинг (Гайана) 
В. Налима (Танзания) 
Самир Радван (Египет) 
Ду Льяиг Щу (Китай) 

Доклады трех консультативных групп были представлены на рассмотрение Камне-
сви ва ее сессвв в Каваде в мае 1986 года и впоследствве были опублвковааы под 
сдедушцвмв вазваввямв: Эвергетика-2000, Промышленность-2000 н Пищевые продукты-
2000. 

В связв с ее работой по рассмотреаию юридических прав в привцвпов Комвссвв 
также оказала содвйствве группа международных экспертов-юристов под председатель
ством Роберта Кунро (Канада); Йохан Г. Ламмерс (Нидерланды) участвовал в каче
стве докладчика. В группу входили следующие лвца: Андронике Адеде (Кения), 
Франсуаз ̂ фхвнне (Фвдератввная Республика Германиа), Алексакдр-Шарль Квсс (фрав-
ция), Стефав НакКаффрей (Соедивевные Штаты), Акио Иоришвма (Яповвя), Закв Цустафа 

!
Судав), Акрв Смете (Бельгвя), Роберт Штайа (Соедивеввые Штаты), Альберте Секелв 
Нековка), Адехоаадр Твмошенко (СССР) в Амадо Тодентино (Фндвппины). Доклад груп
пы был представлен Комиссии и рассмотрев на ее сессии в Хараре в сентябре 
1986 года. Он будет опубликовав под заголовком "Правовые прввцвпы охравы окружа-
тацей среды в устойчивого разввтия". 

В ходе своей работы Конвесвя обеспечвла также сотрудвичество весьма цеввых 
экспертов, вссдедоватедьсккх институтов и академвческвх цевтров иэ разных стран 
нашей планеты ддя подготовки свыше 75 исследований в докладов по восьми ключевым 
проблемам для рассмотрения Комиссией. Эти исследоваввя и доклада яввдвоь веоце-
вимын всточявком ддя подготовка окончательных докладов ковсультатвввых групп Ко
мвссвв в оховчатедьвых глав настоящего доклада. 

Финансовые взносы 

Первоначальвые фввавеовые средства, которые позволилв Комвссвв првступвть 
к работе, поотупвдв от праввтельств Канады, Дании, Фивдяндив, Японии, Нидерландов, 
Норвегии, [Швеции и Швейцарии. Каждое из этих правительств, фнвансирукздвх дан-
вое меропрвятие, способствовало созданию Комиссии, причем в ходе работы Комиесвв 
все этв праввтедьства увеличили свой финансовый вклад сверх первоначальной заявки. 

Кроме грушш стран, взявших на себя ответственность за фяванснрованве работы 
Комвссвв, Комвссвя также получила неограниченные какимв-двбо условвями фиаансовые 
взносы от правительств Камеруна, Чили, Федеративной Республики Германии, Венгрии, 
Омана, Португалии и Саудовской Аравии. Значительные взносы были также получевы 
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от Фонда Форда и от Фонда Джон Д. и Катрин Т. Макартура, а также от NORAD я 
SIDA. 

Другие взносы 

Город и кантон Женевы восстановили и отмебелировади одно крыло Пале BiúibcoB 
и предоставили его в распоряжение секретариата Комиссии безвозмездно. Нботныв 
расходы сессий Комиссии в Индонезии, Бразилии, Зимбабве и СССР были покрыты Прянв-
мающвмн правительствами. Расходы по совещанию рабочей группы Комиссии в Москве 
были также покрыты советским правительством. Расходы совещания Рабочей группы 
в Западном Берлине были покрыты Федеративной Республикой Германии. Арабский 
фонд по экономическому и социальному развитию принял совещание консультативной 
группы по энергетике и покрыл все соответствующие расходы. Цзгхгалтерскал от
четность Комиссии была проверена ({жрмой Hunzlker anci Associates в Женеве. 

Комиссия выражает свою искреннюю признательность всем правительствам, фондам 
и институтам, которые оказали финансовую в другую поддержку, необходимую для за
вершения работы, включая те учреждения, которые внесли денежные средства поэдвее 
и ПОЭТОМУ в данном докладе специально не упоминаются. 

Дальнейшая деятельность 

Меаду выпуском этого доклада и его рассмотрением Генеральной Ассамблеей Ор
ганизации Объединенных Наций на ее сорок второй сессии осенью 1987 года Комиссия 
встретится в ходе ряда региональных заседаний со старшими правительственными 
представителями, с деловыми и научными кругами, неправительственными организация
ми и с прессой для обсуждения настоящего доклада. Выражается надежда, ЧФО МОЖ
НО будет обеспечить достаточно широкую общественную и правительственную поддерж
ку рекомендациям и заключениям. 

Комиссия не планирует продолжить свою деятельность после рассмотрения ее 
доклада Генеральной Ассамблеей. Она официально прекратить свою деятельность 
31 декабря 1987 года. 

Благодарность эа помощь 

С того времени, когда Комиссия была создана, в конце 1983 года, она подучила 
советы в поддержку от тысяч частных лиц, институтов и организаций в разных частях 
мира, многие из которых перечислены в настоящем докладе. Многие -трудились про
должительное время, приготавливая материалы для публичных слушаний, доклады для 
консультативных групп и исследования для представления ва рассмотрение Комиссией. 
Без их ревностного служения, сотрудничества и советов, как и без помощи специаль
ных советников и председателей и членов консультативных групп и юридической гигппы 
экспертов этот доклад нельзя было бы подготовить. Комиссия выражает им всем 
свою c a i ^ иекреввЕяо признательность. (Организационвая принадлежность и титулы 
соответсте;ую1гвремени связи с Комиссией. Не было возможности проверить приводи
мые ниже имена и титулы и Комиссия извиняется за неточности.) 
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J.R. E l l i n . Vice-Chairman. Voluntary Planning Board. Nova Scotia. 

Canada; 
John Elkington. Director. Bioresources Ltd. United Kingdom; 
Kennetb C. Emberley, Manitoba Environmental Council Land Use 

Committee. Canada; 
Sabine Emmerich. Berlin (West); 
R.J. Engelhard, Staff Member. The Be i j e i Institute Centre for Energy 

and Development in Africa, Kenya; 
Environment Component Public Service Alliance of Canada. Canada: 
Environmental and Energy Study Institute. USA: 
Environmental Health Directorate. Health Protection Branch, Minister 

of National Health and Welfare. Canada: 
Environmental Quality Committee of the Alberta Fish and Game 

Association, Canada: 
George Erasmus. Indigenous Survival International. Canada: 
Karina Eriksson. Ministry of Agriculture. Sweden: 
Alan Ernest. Foreign Aid Issues Research Framework. Canada: 
John Evans. Canada; 
S.A. Evteyev. Deputy Chairman, S c i e n t i f i c Council on the Biosphere, 

USSR Academy of Sciences: 

Anthony J.Fairclough. Acting Director General. Commiesion of the 
European Communities, Brussels. Belgium: 

Hugh Fairn. Chairman. Land Resources Coordinating Council. Voluntary 
Planning Board. Nova Scotia. Canada: 

T.L. de Payer. Canada: 
Anwar Fazal. lOCU Regional Director for Asia/Pacific. Malaysia: 
A. Fazelyanov, Aide to Commissioner Sokolov. USSR: 
Federal Environmental Assessment Review Office. Government Canada: 
Pedro Antonio Federsoni. Jr. Head of Museum, B r a z i l : 
Fabio Feldman. Coordinator. Lawyers' Association of B r a z i l : 
Douglas Ferguson, student. North Toronto Collegiate. Canada: 
Maxime Ferrar i . Director. UNEP Regional Office for Afri c a . Kenya: 
Janine F e r r e t t i . The Pollution Probe Foundation. Canada: 
Erik F i l l . Head of Division. Danish International Development 

Agency, Denmark: 
Flying Tomato Production. Canada; 
Foreign Aid Issues Research Framework. Canada; 
Richard Fort. Ministry of the Environment. Norway: 
Theodora Carroll Foster. EDPRA Consulting. Inc.. Canada: 
James Francois. Executive Director. Watershed Association 

Development Enterprises, Nova Scotia. Canada: 
Marcel Frenette. Professeur T i t u l a i r e . Dept de Genie C i v i l 

Université Laval. Canada: 
Alexander G. Friedrich. Chairman. German Foundation for International 

Development, Berlin (West): 
I.T. Frolov, Academy of Sciences of the USSR: 
Risuko Fukuda. Social Cooperation Division. Ministry of Foreign 

A f f a i r s . United Nations Bureau. Japan: 
Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Argentina. 

Richard Gaechter. Ambassador of Switzerland, Kenya: 
G i l l e s Gagnon. Service de la Recherche Applique. Ministère de 

l'Energie et des Resources. Canada; 
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Luc Gagnon. Comice pour une s t r a t é g i e québécoise de c o n s e r v a t i o n , 
Canada; 

J u l i o M . G . G a i g e r . P r e s i d e n t . N a t i o n a l I n d i a n Support A s s o c i a t i o n . 
B r a z i l : 

Gary G a l l o n . Canada: 
R a u l Ximenes G a l v a o . U n i v e r s i t y of Sao P a u l o . B r a z i l : 
I . P . Garbouchev. B u l g a r i a n Academy of S c i e n c e . B u l g a r i a : 
Rolando G a r c i a . C e n t r e f o r Advanced S t u d i e s . IPN. M e x i c o : 
J e r r y G a r v e y . Communications C o n s u l t a n t s L t d . . Canada: 
T . Gedamu. S e n i o r Economic A d v i s o r . A f r i c a n Development Bank. 

Cote d ' I v o i r e : 
R i c h a r d Gendron. Mouvement E c o l o g i q u e C o l l é g i a l de S h e r b r o o k e . 

Canada: 
Robert G e r a g h t y . Deputy M i n i s t e r . Department of H o u s i n g . Government 

of Nova S c o t i a . Canada: 
S t e i n a r G i l . M i n i s t r y of F o r e i g n A f f a i r s . Norway: 
M i c h a e l G i l b e r t s o n . Contaminants E v a l u a t i o n O f f i c e r . F i s h e r i e s and 

Oceans. Canada: 
J . W . G i l e s . A s s o c i a t e Deputy M i n i s t e r . M i n i s t r y of E n v i r o n m e n t . 

O n t a r i o . Canada: 
L i b u s e G i l k a . S o c i e t y f o r U n d e r s t a n d i n g N u t r i t i o n . Canada: 
M a r c e l l e G i r a r d . S e r v i c e de Communications. Environment Canada: 
Thomas G l a d w i n , A s s o c i a t e P r o f e s s o r . New York U n i v e r s i t y . USA: 
H a r r i s R. Glsekman. T r a n s n a t i o n a l A f f a i r s O f f i c e r . C e n t r e on 

T r a n s n a t i o n a l C o r p o r a t i o n s . U n i t e d N a t i o n s . USA: 
G l o b a l Tomorrow C o a l i t i o n . USA: 
E . Gobena. Conference O r g a n i z e r . UNEP. Kenya: 
L o r r a i n e Goddard. A d m i n i s t r a t i o n O f f i c e r . I n t e r g o v e r n m e n t a l A f f a i r s 

D i r e c t o r a t e . Canada: 
M a y n a r i Goes. P r e s i d e n t . Cámara M u n i c i p a l de Campos do J o r d a o . 

B r a z i l : 
J o s e Goldemberg. P r e s i d e n t , Companhia E n e r g é t i c a de Sao P a u l o . 

B r a z i l : 
B a r n i c e G o l d s m i t h , s t u d e n t . N o r t h T o r o n t o C o l l e g i a t e . Canada: 
M a r i a de Lourdes Passes Gomes Nabas. Companhia de T e c n o l o g í a de 

Saneamento A m b i e n t a l (CBTESB). B r a z i l ; 
John Gordon. Environment A n a l y s t C o n s e r v a t i o n and P r o t e c t i o n 

S e r v i c e . Environment Canada - A t l a n t i c R e g i o n . Canada; 
Steve Gorman. S c h e d u l i n g O f f i c e r . O f f i c e of the Deputy M i n i s t e r . 

Ottawa. Canada ; 
Debbie Goryk. Western and N o r t h e r n R e g i o n . A l b e r t a . Canada: 
L a u r i e G o u r l a y . Canada: 
Odd G r a n n . S e c r e t a r y G e n e r a l . Norwegian Red C r o s s . Norway; 
Douglas R. G r a n t . S c i e n t i s t . I n t e r n a t i o n a l U n i o n f o r Q u a t e r n a r y 

R e s e a r c h . Canada: 
F i t z h u g h G r e e n . A i d e to Commissioner R u e k e l s h a u s . USA: 
Greenpeace. U n i t e d Kingdom; 
D o l o r e s G r e g o r y , A i d e to Commissioner R u e k e l s h a u s . USA; 
L u c i o G r i n o v e r . D i r e c t o r . F a c u l t y of A r c h i t e c t u r e and Urban P l a n n i n g 

of the U n i v e r s i t y of Sao P a u l o . B r a z i l : 
Gary G u r b l n . P a r l i a m e n t a r y S e c r e t a r y to the M i n i s t e r of E n v i r o n m e n t . 

Canada; 
Ibsen de Gusmao Cámara. P r e s i d e n t . B r a z i l i a n F o u n d a t i o n f o r the 

P r e s e r v a t i o n of N a t u r e . B r a z i l ; 
Z . G y i m e s i . D i r e c t o r of the C e n t r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r P h y s i c s . 

Hungary. 
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Ismid Hadad, Chief Editor, PRISMA Institute for Economic and Social 
Research. Education & Information. Indonesia; 

Ahmed Hagag. Ambassador of Egypt. Kenya; 
B e r t i l Hagerhall. Ministry of Agriculture. Sweden; 
Laura Hahn. Canada: 
Peter Hall. Department of Geography, University of Reading. United 

Kingdom; 
Betty Hamilton. Environment Canada. Atlantic Region. Canada: 
H.L. Hammond. Forester Silva Ecosystem Consultants Ltd.. Canada; 
Ole Jorgen Hansen. Miljoverndepartementet. Norway: 
Svein Hansen. Aide to the Chairman. Norway: 
Arthur J. Hanson. Association of Universities and Colleges in 

Canada ; 
Halle Jorn Hanssen. NORAD/DUH. Norway; 
Hanswarh. EMDI. Indonesia: 
Estu Sinar Harapan. Indonesia: 
Jorge Hardoy. International Institute for Environment and 

Development. Argentina: 
Kenneth Hare, Provost of T r i n i t y College, University of Toronto. 

Canada: 
Jennifer Harker, Senior Environmental Planner. M.M. Dillon Ltd.. 

Canada: 
Jorgen Hartnak. Ministry of Environment. Denmark: 
Nashihin Hasan. Chairman of the Board. WALHZ. Indonesia: 
Erkki Hasanen. The Academy of Finland. Finland: 
Michio Hashimoto. Environmental Science Policy Unit. Tsukuba 

University. Japan: 
Zentaro Hashimoto. Assistant of Vice Minister. Environment Agency. 

Japan: 
Frederic Hauge. Environment and Youth. Norway; 
Heather Rawrys. Administrative Assistant. Ministry of Environment. 

B r i t i s h Columbia. Canada: 
Janice Hayes. Ottawa Convention Services Ltd.. Canada; 
Ivan Head. International Development Research Center. Canada; 
Carl - 3 e r a n Heden. Karolinska Institute. Sweden: 
Robert van Heeckeren. The Netherlands: 
Marianne Heiberg, Norwegian Institute of International A f f a i r s . 

Norway: 
Dieter Heinrich. World Association of World Federalists, 

Netherlands: 
Morten Helle. Statens Forurensnxngstilsyn. Norway: 
Bo Herrlander. Flakt Industri AB. Sweden: 
Farida Hewitt. Foreign Aid Issues Research Framework. Canada: 
Nicholas Highton. Beijer Institute. Sweden: 
Stuart B. H i l l . Ecological Agriculture Projects, MacDonald College 

McGill University. Canada: 
Janus Hillgard. Greenpeace. Denmark: 
Dorothy Hogben. Communications Branch. Ottawa. Canada; 
Miriam Holland. Canada: 
C.S. Holling. Institute of Animal Resources Ecology. University of 

B r i t i s h Columbia, Canada: 
Sidney Holt. International League for the Protection of Cetaceans. 

United Kingdom: 
Erika Horvath. Canada: 
P. Hosia. Zimbabwe: 
E. Howard-Clinton. Economic Aff a i r s Officer. Economic Commission for 

Afric a . Ethiopia: 



rJA2/A21 
Russian 
Page 398 

Nay Htun. Diceccor, UNBP Regional Office for Asia and Pacific. 
Thailand: 

Donald Huisingh. North Carolina State University. USA: 
Bric Bulten. Norsk Rad. Sweden: 
Michael Humphries. Chairman. Islands Trust. The Wilderness Advisory 

Committee. Canada: 
George Hyfantis. Advanced Waste Management Systems. Inc.. USA: 
Erik Byrhaug. New Thinking. Norway: 
Thomas Hysing. Norwave. Norway. 
M. Ibrahim. Badan Litbank DepTan. Indonesia; 
Bva Ikonen. The Academy of Finland. Finland; 
Toshiyuki Inamura. Minister of State. Director of the Environment 

Agency. Japan: 
Indigenous Survival International. Canada; 
Rhoda Inuksu. President. Inuit Tapirisat of Canada. Canada: 
Uzuki Isomura, Visitors Receiving Section. International Department. 

Intexnational Hospitality and Conference Assocation. Ministry 
of Foreign Affaire. Japan; 

Institute for Environmental Protection and Control in Mato Grosso do 
Sul (IMAKB). Brazil; 

International Chamber of Commerce. France; 
Intexnational Council of Scientific Unions. France; 
International Development Research Centre. Canada; 
Intexnational Federation of Institutes for Advanced Study. Canada; 
International Union of Geological Sciences. Canada; 
Colin Isaacs, Pollution Probe Foundation. Canada: 
N. Islam. Assistant Director General. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. Italy; 
I.D. Ivanov. Institute of World Economy and International Relations. 

USSR: 
Y.A. Izxael. Chaixman. State Committee on Bydxometeoxology and 

Contxol of the Bnvixonment, USSR. 
J. Jakobsche. Advisox to the Chaixman of the Planning Commission. 

Council of Ministexs. Poland: 
Neil Jamieson. Bast West Centre. Hawai: 
Bhupendra Jasani. Stockholm International Peace Research Institute. 

Sweden; 
R.D. Jenny. Indonesia: 
Gregory Jeffs. Canada; 
Hira Jhamtani. Biological Science Club. Indonesia; 
Svein Steve Johansen. Norwegian Institute for Water Research. 

Norway; 
Jan Johansen. Statens Forurensningstilsyn, Norway; 
Thomas Johansson. University of Lund. Sweden: 
Alf Johnels. Maturhistoxiska Riksttuseet. Sweden; 
P.M. Johnson, Chaixman Advisoxy Committee and Txustee. The Eisa 

Animal Appeal. Kenya; 
Do%m Jones. Foxeign Sexvices Community Association. Ottawa, Canada: 
Kaxen Jorgensen. Ministxy of the Environment. Norway; 
Irwan Julianto. RCMPAS. Indonesia: 
Calestous Juma. Science and Policy Research Unit (SPRU). Sussex 

University. United Kingdom; 
Moch. Jusuf. Antara. Indonesia. 
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Т.О. Kaazik, Deputy Dizeetoz of Vocational Training Institute for 
High Ranking Officials of Council of Ministers of the Estonian 
SSR. USSR: 

Nartono Kadri, Dep. Kebutanan. Indonesia: 
A.M. Kaidala, Acting-Chief, Agro-Industrial Committee of the USSR 

Department of Nature Protection, Reserves. Forestry and Animal 
Husbandry. USSR: 

Yolanda Kakabadse. Director. Fundación Natura. Ecuador: 
Fumio Xaneko. Assistant Director. International Department. 

International Hospitality and Conference Service Association, 
Ministry of Foreign Affairs. Japan: 

Yoshikazu Raneko. Director. Social Cooperation Division. Ministry of 
Foreign Affairs, United Nations Bureau. Japan: 

Kartjono. Manager. Research and Communication. Bina Swadaya. 
Indúnesia: 

Roger Kasperson. Clark University. USA: 
J.A. K a t i l i . Pertambangan & Energi. Indonesia: 
Kativik Environmental Quality Commission. Canada; 
Axistides Katoppo. Director. Sinah Kasih Publishing Group. 

Indonesia: 
Pekka Kauppl. Ministry of Environment. Finland: 
Issei Kavakatsu. Deputy Director. Social Cooperation Division. 

Ministry of Foreign Affairs. United Nations Bureau. Japan: 
Joe Keeper. Northern Flood Committee (Cree Indian Bands). Canada: 
Terry A. Kelly, Chief. Administration. Text, Processing 

Communications and Support Services. Canada: 
Kenyan and Kenya Based NGOs. Kenya; 
Esther Klenholz. Western and Northern Region. Alberta. Canada: 
Gttstav A. Kienitz. Berlin (West); 
Sheila Kieren. Special Assistant. Office of the Minister of the 

Environment. Ottawa. Canada: 
Kelkichi Kihara. Professor. College of Arts and Sciences. Chiba 

University. Japan: 
Denise Killanova Mattas. Director. Department for Education and 

Culture. Municipality of Vargem Grande Paulista. Brazil: 
Lee Kimball. International Institute for Environment and 

Development. USA: 
J.P. Kinmins. Professor of Forest Ecology, University of British 

Columbia. Canada: 
Taijiro Kimura. Social Cooperation Division, 

Ministry of Focein Affairs, United Nations Bureau. Japan: 
Yuji Kimura. Assistant Director. International Affairs, Environment 

Agency. Japan: 
Jim Kingham. Director General. Ontario Region. Environment Canada. 

Ontario. Canada: 
M.F. Kismadi. Aide to Commissioner Salim. Indonesia: 
Chuck Knight. Mayor. City of Fort McMurray. Alberta. Canada: 
Osamu Kobayashi. Director of the Environment Protection Department, 

Tokyo Electric Power Co. Ltd.. Japan; 
Tatyana Kodhiat. The Indonesian Environmental Forum. Indonesia: 
Kodhyat. Institute for Indonesian Tourism Studies, Indonesia: 
Yoshihiro Kogane. Vice President. Nikko Research Center Ltd.. Japan: 
Ole Andreas Kongsgaarden. Blkem A/S Fiskaa Verk. Norway: 
Sergei Korneev, USSR Academy for Foreign Trade. USSR: 
L.N. Krasavina. Moscow Financial Institute, USSR; 
Ailton Krenak. Coordinator, Indian Nations• Union, Brazil: 
Bjornulf Kristiansen. Norwegian Farmers' Union. Norway: 
Sergei Kromov. USSR Academy of Sciences. USSR: 
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J o s e p h J . Ксор, S o c i e t y f o r C l i n i c a l E c o l o g y . Canada; 
A . Kubozono. D i r e c t o r , I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s D i v i s i o n . N a t i o n a l 

A e r o s p a c e Development Agency. J a p a n ; 
Y u r i K u r d a s , USSR S t a t e Committee f o r S c i e n c e and T e c h n o l o g y . USSR: 
P a u l Kuzmin. USSR S t a t e Committee f o r S c i e n c e and T e c h n o l o g y , USSR: 
K a r l K v e s e t h . R o y a l Norwegian C o u n c i l of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l 

R e s e a r c h . Norway: 
B . Kwenda. Conference O r g a n i z e r . H a r a r e I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e 

C e n t r e . Zimbabwe. 

Monique L a c h a n c e . C o o r d i n a t i o n S e c t o r i e l l e . M i n i s t è r e des R e l a t i o n s 
I n t e r n a t i o n a l e s . Quebec. Canada: 

Рока L a e n u i . N o r I d C o u n c i l of Indigenous P e o p l e s . Canada: 
J . L a i n e . В & RS 300. Canada: 
N i c o l a u L a i t a n o . D i r e c t o r . Center f o r E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n . 

A l t o U r u g a i C a t a r i n e n s e - V ^ l e do R i o de P e i z e . J a b e r a . Santa 
C a t a r i n a . B r a z i l ; 

C i n d y Lamson. I n s t i t u t e f o r Resource and E n v i r o n m e n t a l S t u d i e s . 
D a l h o u s i e U n i v e r s i t y . Nova S c o t i a , Canada; 

Gundrun Landbo, C h i e f . I n f o r m a t i o n NORAD. Norway: 
C ^ e i l d a L a n u z a . A c t r e s s . Member of the S e i v a E c o l o g i c a l Movement. 

and Member of t h e B r a z i l i a n E c o l o g i c a l Movement, B r a z i l ; 
D a v i d L a r g e . V o l u n t a r y P l a n n i n g B o a r d , Nova S c o t i a . Canada: 
I . A . L a t y s j e v . I n s t i t u t e f o r B a s t S t u d i e s . USSR: 
J o h n . A . Laurmann. Gas R e s e a r c h I n s t i t u t e . USA: 
Guy L e B l a n e . M i n i s t e r of E n v i r o n m e n t . Nova S c o t i a . Canada: 
G e r a l d L e a c h , I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r Environment and 

Development. U n i t e d Kingdom: 
J o s e L e a l , Economic Commission f o r L a t i n A m e r i c a . C h i l e : 
V . A . L e g a s o v , Member of the Academy of S c i e n c e s of the USSR: 
J e f f r e y L e o n a r d . C o n s e r v a t i o n F o u n d a t i o n . USA; 
Don L e s h . G l o b a l Tomorrow C o a l i t i o n . USA; 
G i l l e s L e s s a r d , i n t e r n a t i o n a l Development R e s e a r c h C e n t e r . Canada; 
A r t u r o L e y s e r . B e r l i n (West): 
T e k - T j e n g L i e . N a t i o n a l I n s t i t u t e f o r C u l t u r a l S t u d i e s . I n d o n e s i a ; 
Mara L i l i a n a . V i c e - P r e s i d e n t . N a t i o n a l C o u n c i l f o r P r o t e c t i o n Medium 

D i r e c t o r of N a t i o n a l C o u n c i l f o r Water, Romania: 
C l i f f o r d L i n c o l n . Environment M i n i s t e r of Quebec. Canada: 
Per L i n d b l o m . Deputy D i r e c t o r . IFIAS. Sweden: 
Gdtz L i n k . Programme O f f i c e r . German F o u n d a t i o n f o r I n t e r n a t i o n a l 

Development. B e r l i n (West); 
Mr L i p h u k o . Department of R e g i o n a l and Town P l a n n i n g , M i n i s t r y of 
L o c a l Government and L a n d s , Botswana; 
F u L i z i u n . P e o p l e ' s R e p u b l i c of C h i n a ; 
M a u r i c e L l o y d . Manager. A t l a n t i c R e g i o n UMA Group. Nova S c o t i a . 

Canada: 
Yedo Lobao. Congressman, L e g i s l a t i v e Assembly. B r a z i l : 
Macianne L o e . Norsk F o l k e l j e l p . Norway; 
A . A . L o e d i n . L i b a n g DepKes. I n d o n e s i a ; 
M a r t i n L o e r . P r o t o k o l l des Landes B e r l i n (West); 
J . L o f b l a d . G e n e r a l S e c r e t a r y , I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n of B u i l d i n g 

and Woodworkers. Norway; 
J o h n L o g s d e n . D i r e c t o r of Programme i n S c i e n c e and T e c h n o l o g y and 

P u b l i c P o l i c y . George Washington U n i v e r s i t y . USA: 
B i n d u L o h a n i . Chairman. E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g D i v i s i o n . A s i a n 

I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y , T h a i l a n d : 
Aage Lomo. F e d e r a t i o n of Norwegian I n d u s t r i e s . Norway; 
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Susy Cristina Lopes Moco. Companhia de Tecnología de Saneamento 
Ambiental (CETESB). B r a z i l : 

Jocelyne Louis-Seize, Text Processing Operator. Intergovernmental 
Af f a i r s Directorate. Ottawa. Canada; 

Asbjorn Lovbraek, Michelsen Institut. Norway: 
Tom Love joy. Vice-President of the World Wildlife Fund-US. USA; 
L. Luctacz. Professor, University of Warsaw, Poland; 
Svante Lundkvist. Swedish Minister of Agriculture. Sweden: 
Jose A. Lutzemberger. President. AGAPAN de Porto Alegre. Uniao 

Ecológica. B r a z i l : 
Ned Lynch. Director. International Programme Branch. 

Intergovernmental A f f a i r s Directorate. Canada; 
Finn Lynge. Inuit Circumpolar Conference Environmental Commission. 

Denmark. 
M.A.L. Mabagunji. Department of Geography. Ibadan University. 

Nigeria: 
Nydia MacCool. Ottawa Convention Services. Ltd. Canada: 
Paulo Afonso Leme Machado. Professor of Environmental Law in 

Piracicaba. B r a z i l : 
Peter MacKellar. Director, Energy and Environment Division. Ottawa, 

Canada: 
IVndrew MacKay. President. Dalhousie University. Nova Scotia. Canada: 
A. R. MacKinnon. Director. Centre for International Programs. Canada: 
Norman MacNeill. Deputy Minister, Department of Development. 

Government of Nova Scotia. Canada: 
Lucie MacRillo. Administrative Operations. Ottawa. Canada: 
Vera Luiza Visockis Maceda. B r a z i l : 
Andrew H. Macpherson. Canada: 
Marc Magali. Co-Presidente. Société pour Vaincre la Pollution. 

Canada: 
Burhan Magenda. Faculty of P o l i t i c a l and Social Sciences. University 

of Indonesia. Indonesia: 
Sophie Mair. Canada: 
Vladiuir Maksimov. USSR Academy for Foreign Trade. USSR: 
Carl Goran Ma1er. Sweden: 
Halfdan Mahler. Director-General. World Health Organization. 
Switzerland: 
Kathini Maloba. The International Federation of Plantation. 

Agricultural and A l l i e d Workers, Kenya; 
Zephaniah Mandirahwe, Zimbabwe; 
Leif Manger. Norwegian Association foe Development Research. Norway; 
Elisabeth Mann Borgese, Dalhousie University. Institute for Resource 

and Environment Studies. Canada; 
William Mansfield. Deputy Executive I Director. UNEP. Kenya: 
Audrey Manzer. Chairman. Dartmouth Lakes Advisory Board. Nova 

Scotia. Canada: 
Andi Mappasala. Chairman. Yayasan Tellung Россов, Indonesia: 
Ninuk Mardiana. KOMPAS. Indonesia: 
Mahar Mardjono. Chairman. FISKA. Indonesia; 
Pierre de Margerie. The Toronto Issues Exploration Group. Canada: 
M.H. Maria, KOMPAS, Indonesia: 
D.J. Marguardt. Director. Administrative Operations. Canada: 
Aristides Marques. Vice-Executive Secretary. National Council for 

Urban Development. B r a z i l : 
B. B. Mart. Deputy Minister. Ministry of Environment. B r i t i s h 

Columbia. Canada: 
Andre Marsan. Andre Marsan & Associates. Canada: 
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Rolf Maxstcander. Dicectoc. Environmental Affairs. Norsk Hydro, 
Norway; 

R.B. Martin. Principal Ecologist. Department of National Parks and 
Wildlife Management. Zimbawbe; 

Andre Martin. Service des Relations Publiques. Hydro-Quebec. Canada; 
Maureen Martinauck. Information Directorate. Toronto. Canada; 
Esperanza Martinez. Executive Director. Society for the Defense of 

Nature in Pachamamata Camaccuna. Ecuador; 
Soedarno Martosewojo, Indonesia; 
A. Kasearenhas. Regional Director of the Conservation for 

Development Center, lUCN. Zimbabwe; 
Sergei Maslov. USSR Academy for Foreign Trade. USSR; 
Joel Matheson. Minister of Mines and Energy. Government of Nova 

Scotia, Canada: 
T.I. Mathew. International Labour Office. Switzerland: 
Kazuo Matsushita. Assistant of Vice Minister. Environment Agency. 

Japan: 
I. Matsvairo. Zimbabwe; 
Denise V. Mattos. Director. Education and Culture Department of the 

Municipality of Verge en Grande Paulista. Brazil: 
Tom McCarthy. Chairman. Environment Committee, International Chamber 

of Commerce, France; 
Donna MeConnell. Department of Environment. Nova Scotia. Canada; 
Donald Mccracken. Foreign Aid Issues Research Framework. Canada: 
Donna MeCceady. Research Coordinator. Department of Environment. 

Nova Scotia. Canada; 
Jane McDowell. Communications Officer. Intergovernmental Affairs 

Directorate. Canada; 
A.D. Mclntyre, Department of Agriculture and Fisheries for Scotland. 

Marine Laboratory. United Kingdom; 
A.J. Mclntyre. Canada: 
Alister Mclntyre. Deputy Seeretry-General. United Nations Conference 

on Trade and Development. Switzerland; 
Keith L. Mclntyre. Mohawk College of Applied Arts and Technology. 

Canada: 
Suzanne McLennan. Charter Division. Ottawa. Canada: 
Tom McMillan. Minister of the Environment. Government of Canada. 

Canada: 
Jeffrey A. McNeely. International Union for the Conservation of 

Nature and Natural Resources. Switzerland: 
Harvey Mead. Union Québécoise pour la Conservation de la Nature. 

Canada: 
J.A. de Medicis, Ambassador of Brazil. Former Chairman. 

Intergovernmental Inter-sessional Preparatory Committee. Kenya; 
Evan Mehlum. Norwave A/S. Norway: 
Neizar. SKBEPP. Indonesia; 
Guillermo Gallo Mendoza. Fundación Bariloche. Argentina; 
Gray Merriam. Professor of Biology. Carleton University. Canada; 
Joyce Michelle. Head. Correspondence. Conservation and Protection. 

Ottawa, Canada; 
Andrew Miehro%raki. President. Planetary Association for Clean 

Energy. Canada: 
Bogadur Mickailov. USSR State Committee for Science and Technology. 

USSR: 
L.E. Mikhailov. Deputy Chairman. USSR State Committee on Forestry. 

USSR; 
Simon Miles. Conservation Council of Ontario. Canada; 
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Kenton M i l l e c . D i r e c t o z G e n e r a l , I n t e r n a t i o n a l U n i o n f o r the 
C o n s e r v a t i o n of Mature and N a t u r a l R e s o u r c e s . S w i t z e r l a n d : 

B e t t y M i n d l i n . I n s t i t u t s f o r E c o n o n i c R e s e a r c h . B r a z i l : 
Abdul Samad M i n t y . A n t i - A p a r t h e i d Movement, U n i t e d Kingdom: 
I r v i n g M i n t z e r . World Resources I n s t i t u t e . USA: 
B a r b a r a M i t c h e l l . I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r E n v i r o i m e n t and 

Development. U n i t e d Kingdom: 
Debbie M i t c h e l l . Department of E n v i r o n m e n t , Nova S c o t i a . Canada: 
R. Mkwanazi. Zimbabwe: 
A d h i M o e r s i d . l A I . I n d o n e s i a : 
N . N . M o i s e y e v . Member. Academy of S c i e n c e s of the USSR: 
Dag M o l l e r . P i s k e r i d i r e l c t o r a t e t s H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t . Norway: 
B . A . M o l s k i . P r o f e s s o r . B o t a n i c a l Garden of the P o l i s h Academy of 

S c i e n c e s i n Warsaw. P o l a n d : 
Olga Monakova. USSR Academy of S c i e n c e s : 
M a r c e l l o M o n t e i r o de C a r v a l h o , A t t o r n e y - a t - L a w . B r a z i l ; 
B s t a n i s l a u M o n t e i r o de O l i v e i r a . S e c r e t a r i a E s p e c i a l do Meio 

Ambiente (SEMA). B r a z i l : 
R a u l A . Montenegro. P r e s i d e n t . A s o c i a c i ó n A r g e n t i n a de E c o l o g í a . 

A r g e n t i n a : 
Andre Pranco M o n t e r o . G o v e r n o r . Sao P a u l o . B r a z i l 
L a u r i n d o S. M o r e i r a . M i g u e l o p o l i s . B r a z i l : 
Joao Eduardo M o r i t z . P r e s i d e n t . B r a z i l i a n N a t i o n a l F e d e r a t i o n o f 

E n g i n e e r s . B r a z i l : 
Omar M o r r l n e z - L e g e r e t t a . M e x i c o ; 
Kazen M o r r i s o n . Canada: 
Joao Eduardo M o r t l z . P r e s i d e n t . B r a z i l i a n N a t i o n a l F e d e r a t i o n of 

E n g i n e e r s . B r a z i l : 
Ted Moses. Grand C h i e f / C h a i r m a n . Grand C o u n c i l of the C r e e s . Canada: 
Movement f o r the Defense of L i f e . S a n t o s . B r a z i l : 
T . P . Z . Mpofu. D i r e c t o r of N a t u r a l R e s o u r c e s . M i n i s t r y of N a t u r a l 

Resources and T o u r i s m . Zimbabwe: 
P . Muehanyuka. Zimbabwe; 
Simon M u c h i r u . Environment L i a i s o n C e n t r e . Kenya: 
Robert Mugabe. Prime M i n i s t e r . Zimbabwe: 
K a r t o n o Muhamad. FISKA. I n d o n e s i a ; 
P a u l Mttldoon. S o c i a l S c i e n c e s and Humanit ies R e s e a r c h C o u n c i l of 

Canada : 
H a r a l d M u l l e t . H e s s i s c h e S t i f t u n g F r i e d e n s - und K o n f l i k t f o r s c h u n g . 

F e d e r a l R e p u b l i c of Germany: 
I n g r i d Munro. UN C e n t r e f o r Human S e t t l e m e n t s ( H a b i t a t ) . Kenya; 
D a v i d A . Munro. S e c r e t a r y - G e n e r a l . Conference on C o n s e r v a t i o n and 

Development. Canada: 
L a u r a Murphy, The I n d o n e s i a n E n v i r o n m e n t a l Forum. I n d o n e s i a ; 
C h a r l e s M. M u s i a l . P r e s i d e n t . New W a t e r f r o n t . F i s h and Game 

A s s o c i a t i o n . Canada: 
Rahab W. Mwatha. S e c r e t a r y . The Green B e l t Movement. Kenya: 
Norman M y e r s . E n v i r o n m e n t a l C o n s u l t a n t . U n i t e d Kingdom. 

MATUR & mKSDGti. Norway: 
W i l l i a m N a g l e . w o r l d Resources I n s t i t u t e . USA: 
I . V . Magy. P r e s i d e n t . Environment P r o t e c t i o n Committee of the 

P a t r i o t i c P e o p l e ' s F r o n t . Hungary: 
Syamsuddin N a i n g g o l a n . Yayasan Panca B a k t i . I n d o n e s i a : 
P . K . R . N a i r . I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l f o r R e s e a r c h on A g r o f o r e s t r y 

(ICRAF). Kenya: 
Lance H a l e . E x e c u t i v e D i r e c t o r . V o l u n t a r y P l a n n i n g B o a r d . Department 

of Development. Nova S c o t i a . Canada: 
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Nobuyoslii Mamilci, Member o£ Board of D i r e c t o r s , Japan Economic 
R e s e a r c h C e n t r e . J a p a n : 

D a v i d N a n t e s . M i n i s t e r of M u n i c i p a l A f f a i r s . Government of Nova 
S c o t i a . Canada: 

N a t i o n a l Agency of E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n . Denmark; 
N a t i o n a l C o u n c i l of Rubber Tappers of B r a z i l . B r a z x l ; 
N a t i o n a l S u r v i v a l I n s t i t u t e . Canada; 
Y o s h i b i r o N a t o r i . A s s i s t a n t D i r e c t o r . I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s . 

E n v i r o i m e n t Agency, J a p a n : 
N a t u r a l Resources Defense C o u n c i l . USA; 
V a l e r i a n Naumov. USSR S t a t e Committee f o r S c i e n c e and T e c h n o l o g y , 

USSR: 
Coleman Nee. A i d e to Commissioner R u e k e l s h a u s . USA: 
Neighborhood A s s o c i a t i o n of B a r r a da T i j u c a (AMABARRA). B r a z i l : 
Gordon N e l s o n . F a c u l t y of E n v i r o n m e n t a l S t u d i e s . U n i v e r s i t y of 

W a t e r l o o . Canada: 
F i o n a N e l s o n . C h a i r p e r s o n . N a t i o n a l S u r v i v a l I n s t i t u t e . Canada: 
J e r e m i a h N i a g a h . M i n i s t e r of Environment and N a t u r a l R e s o u r c e s . 

K e n y a ; 
P e t e r N i j h o f f . D i r e c t o r . N a t r - e and E n v i r o n m e n t . lUCN. N e t h e r l a n d s : 
H i r o s h i N i s h i m i y a . S o c i a l C o o p e r a t i o n D i v i s i o n . M i n i s t r y of F o r e i g n 

A f f a i r s . U n i t e d N a t i o n s B u r e a u . J a p a n : 
T e s h i s h i g e N i s h i o . D i r e c t o r , P u b l i c I n f o r m a t i o n O f f i c e . E n v i r o n m e n t 

Agency. J a p a n ; 
G a r t h N o r r i s . Western and N o r t h e r n R e g i o n . A l b e r t a . Canada; 
N o r t h T o r o n t o C o l l e g i a t e . Canada: 
Norwegian F a r m e r ' s U n i o n and the A g r i c u l t u r a l C o o p e r a t i v e 

O r g a n i z a t i o n s , Norway: 
S. Nugroho. LXBN A n t a r a . I n d o n e s i a : 
A b d u l Hakim N U s a n t a r a , SKBEPP. I n d o n e s i a : 
J o s e p h S. Nye. D i r e c t o r . C e n t r e f o r S c i e n c e and I n t e r n a t i o n a l 

A f f a i r s . USA; 
J u l i u s K. N y e r e r e . former P r e s i d e n t . T a n z a n i a . 

J o h n O ' R i o r d a n . D i r e c t o r . P l a i m i n g and A s s e s s m e n t . M i n i s t r y of 
E n v i r o n m e n t . B r i t i s h C o l u m b i a . Canada; 

Timothy O ' R i o r d a n . S c h o o l of E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s . U n i v e r s i t y of 
B a s t A n g l i a . U n i t e d Kingdom; 

G . O . P . O b a s i . D i r e c t o r G e n e r a l . World M e t e o r o g i c a l O r g a n i z a t i o n . 
S w i t z e r l a n d ; 

Hans O d e n d a h l . Manager. C r a w l e y - M c C r a c k e n . Ottawa, Canada: 
R i c h a r d O d i n g o . F a c u l t y of A r t s anc S o c i a l S c i e n c e s . U n i v e r s i t y of 

N a i r o b i . Kenya: 
K a m i l Oesman. B i r d - L o v e r s A s s o c i a t i o n of I n d o n e s i a . I n d o n e s i a : 
P a s c h a l i a E d i t h Ogaye. B r e a s t f e e d i n g I n f o r m a t i o n G r o u p . Kenya: 
T o s h o h i s a Ohno. V i s i t o r s R e c e i v i n g S e c t i o n . I n t e r n a t i o n a l 

H o s p i t a l i t y and C o n f e r e n c e S e r v i c e A s s o c i a t i o n . M i n i s t r y of 
F o r e i g n A f f a i r s . J a p a n ; 

O i k o s . A s s o c i a t i o n f o r Defenders of the E a r t h . B r a z i l : 
Ibu Gedong Bagoes Oka, I n d o n e s i a : 
L u z a O k i i s h i . Companhia de T e c n o l o g í a de àaneamento A m b i e n t a l 

(CETBSB). B r a z i l ; 
G . O k o l o t o w i e z . R e s e a r c h S c i e n t i s t . Sea F i s h e r i e s I n s t i t u t e . P o l a n d : 
K a r e O l e r u d . Norwegian S o c i e t y f o r the C o n s e r v a t i o n of N a t u r e , 

Norway; 
M a r i a I s a b e l O l i v e i r a V i e i r a de Mendonca, Companhia de T e c n o l o g í a de 

Saneamento A m b i e n t a l (CETBSB), B r a z i l ; George Opundo. M i n i s t r y 
of Environment and N a t u r a l R e s o u r c e s . Kenya; 

B e a t r i c e O l i v a s t r i . E x e c u t i v e D i r e c t o r . N a t i o n a l S u r v i v a l I n s t i t u t e . 
Canada; 
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О. Oolco-Ombaka. Publie Law Institute. Kenya; 
Alex Oclov. USSR Academy for Foreign Trade, USSR: 
Celso Orsini. University of Sao Paulo, Brazil: 
Antonio Ortiz Mena, President, Inter-American Development Bank. USA: 
J.O. Oucbo. Population Studies and Researcb Institute. Kenya: 
Joseph Ouma. Dean of School of Environmental Studies. Moi 

University, Kenya: 
Janette Outerkirk. Administrative Assistant. Office of the Deputy 

Minister, Ottawa, Canada: 
Lars Overein, Norwegian Institute for Hater Research. Norway. 
Maureen Oxley, Canada. 
Maria Tereza Jorge Padua. General Secretary. Brazilian Institute for 

Forestry Development. Brazil: 
Maldemar P a i l o l i , President. Brazilian Association for the 

Protection of Nature. Brazil: 
G.K.C. Pardee, United Kingdom: 
Leo Pare. Sous-Ministre. Ministère des Relations Internationales. 

Quebec, Canada: 
Regina Maria Passes Gomes. Companhia de Tecnología de Saneamento 

Ambiental (CETESB). Brazil: 
Surendra Patel, Professor. University of Sussex. United Kingdom: 
Corry Patty. Indonesia: 
Torbjorn Paule. Norges Naturvernforbund. Norway: 
0 . Pavlov. Aide to Commissioner Sokolov. USSR: 
J. Pawlak. Deputy Chief Inspector. State Inspectorate of 

Environment, Poland: 
Ring Pearl. Chief of Staff. Ministry of National Defence. Ottawa. 

Canada: 
Charles Pearson. The Johns Hopkins University. USA: 
Red Pedersen. Minister of Renewable Resources. Government of the 

Northwest Territories. Canada: 
Plavlo Rios Peixoto da Silve'ira, Minister of Urban Development and 

Environment. Brazil: 
Austin Pelton. Minister of Environment. British Columbia. Canada: 
Maria Jose Pereira de Lacerda (Dede). Resident of Gariroba 

thantytown. Brazil: 
Renat Perelet. Scientific Secretary, Institute for System Studies of 

the State Committee for Science and Technology and the USSR 
Academy of Sciences: 

Madyr Sobral Peres de Souza. President. Regional Council for 
Environmental Defense (CONDEMA). Brazil: 

Permanent Assembly of Environmentalist Groups in Sao Paulo 
(APEDBMA). Brazil: 

Sigurd Peterson. President. Agricultural Institute of Canada. 
Canada: 

Leonid Petzenko. USSR State Committee for Science and Technology. 
USSR: 

Yuzi Petrov. USSR Academy for Foreign Trade. USSR: 
Klaus Pfister. Ministry of Environment. Finland: 
M. Jean Piette. Director. Direction des Strategies et Politiques 

Environnementales, Quebec. Canada: 
Luis Carlos Pinheiro Machado. President. Brazilian Company of 

Farming/Ranching Research. Brazil: 
Dick Pitman. Zambesi Society and the Wildlife Society. Zimbabwe: 
Planetary Association for Clean Energy. Inc. Canada: 
George Pletiukhine. USSR State Committee for Science and Technology. 

USSR: 
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Basan Poexbo. PPLH ITS. I n d o n e s i a : 
p . I . P o l e t a e v . Deputy Chaixman. Commission on E n v i r o n m e n t a l 

P r o t e c t i o n and R a t i o n a l Use of N a t u r a l Resources of the 
P r e s i d i u m of the C o u n c i l of M i n i s t e r s . USSR: 

P o l l u t i o n Probe F o u n d a t i o n . Canada: 
B . V . P o s p e l o v . I n s t i t u t e f o r the F a r - E a s t . USSR: 
L u i z Augusto de Proenca R o s a , F e d e r a l U n i v e r s i t y of R i o de J a n e i r o . 

B r a z i l : 
George P r i d d l e . Chairman and A s s o c i a t e P r o f e s s o r . F a c u l t y of 

E n v i r o n m e n t a l S t u d i e s . W a t e r l o o U n i v e r s i t y . Canada: 
D . I . P r o t s e n k o . Chairman, S t a t e Committee on N a t u r a l P r o t e c t i o n of 

the U k r a n i a n SSR. USSR: 
P r o v i n c e s of A l b e r t a . B r i t i s h C o l u m b i a . Nova S c o t i a . O n t a r i o , and 

Quebec. Canada: 
P u b l i c A d v i s o r y Committees t o Environment C o u n c i l of A l b e r t a . 

Canada: 
Ague Puronomo. The I n d o n e s i a n E n v i r o n m e n t a l Forum. I n d o n e s i a . 
S . A . Qasim. A i d e to Commissioner A l - A t h e l . Saudi A r a b i a : 
I r e n e Q u e l l e t . A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t . I n t e r g o v e r n m e n t a l A f f a i r s 

D i x e e t o x a t e . Ottawa. Canada. 

Т.И. R a i n t u n g . DGI. I n d o n e s i a : 
J a c n b R a l e . B a k o s u x t a n a l . I n d o n e s i a : 
A r e o t Ramachandxan. E x e c u t i v e D i x e c t o x . UN Centxe fox Human 

S e t t l e m e n t s . Kenya: 
Banna Rambe. M a j a l a h M u t i a x a I n d o n e s i a : 
K . K . 8 . Sana, foxmex Chaixman. Intexgovexnmental I n t e r - s e s s i o n a l 

Pxepaxatoxy Committee. Kenya: 
P a u l R a s k i n . Bnexgy Systems B e s e a r c h Group. USA: 
A . Ray. Fundamental R e s e a r c h I n s t i t u t e . Canada: 
A a a l y a Reddy. Department of Management S t u d i e s . I n d i a n I n s t i t u t e of 

S c i e n c e . I n d i a : 
W i l l i a m B . Reea. A s s o c i a t e P x o f e s s o x . S c h o o l of Community and 

R e g i o n a l P l a n n i n g . U n i v e x s i t y of B x i t i s h C o l u m b i a . Canada: 
R e g i o n a l Development and Farming Systems B e s e a r c h G r o u p s . R o y a l 

T r o p i c a l I n s t i t u t e . N e t h e r l a n d s : 
D a v i d R e h l i n g . Danmarks N a t u r f r e d n i n g s f o r e n i n g . Denmark: 
W i l l i a m K. R e i l l y . P r e s i d e n t . C o n s e r v a t i o n F o u n d a t i o n . USA: 
Magda Renner. P r e s i d e n t . F r i e n d s of the E a r t b , B r a z i l : 
R o b e r t R e p e t t o . World Resources I n s t i t u t e . USA: 
A t a i d e R i b e i r o . C i t y C o u n c i l m a n . H e a l t h and E n v i r o n m e n t a l C o u n c i l of 

Santana do P a r n a i b a . B r a z i l : 
M i l e s G . B i c h a r d s o n . P r e s i d e n t . C o u n c i l of the H a l d a N a t i o n . Canada: 
P e t e r B i c h e t t e . S a i n t M a r y ' s U n i v e r s i t y . Nova S c o t i a . Canada: 
S h e i l a R i t c h i e . Communications B r a n c h . P a c i f i c and Yukon B e g i o n . 

Canada: 
F i l i p p o d i R o b i l a n t . A i d e to Commissioner A g n e l l i . I t a l y : 
Raymond R o b i n s o n . F e d e r a l E n v i r o n m e n t a l Assessment Review O f f i c e . 

Canada: 
B e n n i n g Bodhe. Stockholms U n i v e r s i t e t . Sweden: 
N i n a K v a l h e i m Rong. Rong Laks A / S . Norway: 
B . F . R o o t s . O f f i c e of the S c i e n c e A d v i s o r . Canada: 
Imxon R o s y a d i , MUI. I n d o n e s i a : 
R o l f S v e i n Rougno. O r d f o r e r . Norway: 
S a u l i R o u h i n e n . F i n n i s h C o u n c i l f o r the P r o t e c t i o n of the 

B n v i r o n m e n t . F i n l a n d : 
S t a n l e y Bowe, Saskatchewan E n v i r o n m e n t a l S o c i e t y . Canada: 
R o y a l S o c i e t y of Canada. Academy of S c i e n c e . Canada: 
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В.G. Rozanov, Moscow S t a t e U n i v e c s i t y , USSR: 
David R u n n a l l s . I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r E n v i r o n n e n t and 

Development. USA: 
I . I . R u s s i n . P r o f e s s o r . Moscow S t a t e U n i v e r s i t y . USSR. 

Ignacy Sachs. C e n t r e I n t e r n a t i o n a l de Recherche sur l ' e n v i r o n n e m e n t 
et l e développement. F r a n c e : 

Roald Sagdeev. I n s t i t u t e o f Space R e s e a r c h . USSR: 
Klaus A . S a h l g r e n . E x e c u t i v e S e c r e t a r y . U n i t e d N a t i o n s Economie 

Commission f o r E u r o p e , S w i t z e r l a n d : 
W i l l i a m S a i n t . E x e c u t i v e D i r e c t o r . F o r d F o u n d a t i o n . Kenya: 
Genevieve S a i n t e - M a i r e . Deputy M i n i s t e r . Environment Canada. Quebec. 

Canada: 
Mika S a k a k i b a r a . S t u d e n t . Tokyo U n i v e r s i t y of A g r i c u l t u r e and 

T e c h n o l o g y . J a p a n : 
Salam. The I n d o n e s i a n E n v i r o n m e n t a l Forum. I n d o n e s i a : 
Dodok Sambodo. The I n d o n e s i a n E n v i r o n m e n t a l Forum. I n d o n e s i a : 
P l i n l o Sampaio J r . C a t h o l i c U n i v e r s i t y of Sao P a u l o . B r a z i l : 
R i c h a r d Sandbrook. E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t . I n t e r n a t i o n a l 
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Environment (CONDEMA). B r a z i l : 
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Département F e d e r a l des A f f a i r e s é t r a n g è r e s . S w i t z e r l a n d : 
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Sweden: 
Véronique S e i f e r t . E a r t h s c a n . U n i t e d Kingdom: 
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K a t h l e e n Shaw. Canadian F e d e r a t i o n of U n i v e r s i t y Nomen. L e g i s l a t i v e 

Committee. Canada: 
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Canada; 
F r e d S l e i c h e r , Manager, GreaC Lakes S e c c i ó n . M i n i s c r y of che 
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M o s t a f a T o l b a . E x e c u t i v e D i r e c t o r . U n i t e d N a t i o n s Environment 
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USSR; 
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