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РЕЗЮМЕ 

 
 Через восемь лет после Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию, проведенной в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, странам региона необходимо проанализировать результаты изменений, которые 
были направлены на совершенствование регулирования природопользования.  В число 
вопросов политики, которые, как ожидается, окажут значительное влияние на обеспечение 
устойчивого развития, входят тенденции к глобализации торговли, последствия азиатского 
финансового кризиса, урбанизация и призывы к совершенствованию административного 
управления.  Тенденции развития последних лет в наибольшей степени проявились на 
таких важнейших областях, как быстрая урбанизация и связанное с этим воздействие на 
окружающую среду в результате загрязнения воздуха и воды и выброса твердых отходов;  
рациональное использование водных ресурсов;  прибрежная экосистема и 
биоразнообразие;  устойчивое развитие энергетики;  и налаживание партнерских связей с 
гражданским обществом и деловым сектором.  В предстоящие пять лет предстоит решать 
вопросы улучшения потока информации;  последствий приватизации;  повышения роли 
органов местного самоуправления в деле рационального природопользования и 
поддержания темпов осуществления программных реформ. 
 

 
SOMCED(00)_5R 
 





- i - 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Стр. 

 
ВВЕДЕНИЕ ..........................................................................................................................................  1 
 
  I. ПОСЛЕДСТВИЯ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
 В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ......................................................................................................  1 
 
 A. Глобализация и либерализация торговли ................................................................  1 
 
 B. Последствия азиатского финансового кризиса для окружающей среды .............  2 
 
 C. Быстрая урбанизация:  бесчисленное множество сложных проблем ..................  3 
 
 II. ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ В КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРАХ ..........................................................  4 
 
 A. Качество окружающей среды и здоровье человека:  основы для 
  улучшения регулирования природопользования ....................................................  5 
 
 B. Рациональное использование водных ресурсов в целях снабжения 
  достаточным количеством чистой воды ................................................................. 11 
 
 C. Сохранение биоразнообразия и управление этой деятельностью ....................... 12 
 
 D. Рациональное использование ресурсов прибрежных зон ..................................... 12 
 
 E. Устойчивое развитие энергетики ............................................................................. 13 
 
 F. Партнерские связи между гражданским обществом 
  и деловым сектором .................................................................................................... 14 
 
III. КАРДИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  УСТОЙЧИВОГО 
 РАЗВИТИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ ......................................... 14 
 
 A. Уменьшение различий в уровне знаний путем расширения 
  информационного потока .......................................................................................... 14 
 
 B. Последствия приватизации и обеспечение эффективности .................................. 16 
 
 C. Повышение роли органов местного самоуправления в деле 
  регулирования природопользования ........................................................................ 17 
 
 D. Продолжение и сохранение темпов реформ в сфере политики ............................ 18 
 
 IV. ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ .................................................... 18 
 
 
 





E/ESCAP/SO/MCED(00)/5 
Page 1 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1. В условиях растущей численности населения, безудержного экономического роста, 
чрезмерной эксплуатации природных ресурсов и появления тенденции к концентрации усилий 
на достижении краткосрочных целей развития в ущерб долгосрочным задачам обеспечения 
устойчивости многие страны региона переживают тяжелый экологический стресс, небывалый 
в истории человечества.  В числе основных экологических проблем – ухудшение качества 
воздуха в городах, сокращение количества и ухудшение качества водных ресурсов, 
образование непомерного количества отходов вследствие формирования неустойчивых 
структур производства и потребления, потеря биоразнообразия, уменьшение ресурсов 
прибрежных зон и воздействие опасных химических веществ и отходов.  Эти экологические 
проблемы хронического характера необходимо решать безотлагательно, поскольку ситуация 
уже достигла критического уровня, при котором начинают страдать здоровье и благосостояние 
людей, национальная экономика и способность природной экосистемы нейтрализовать 
отрицательные факторы воздействия на нее. 
 
2. В настоящем документе приводится анализ важнейших вопросов экономической 
политики в азиатско-тихоокеанском регионе, которые окажут значительное влияние на 
продолжение деятельности по обеспечению устойчивого развития.  В главе I рассматриваются 
последствия новых глобальных тенденций, проявившихся в сфере развития.  Будут 
рассмотрены осуществляемые в настоящее время макростратегии и основные 
институциональные реформы, и будет определено их соответствие принципам Повестки дня 
на XXI век, принятой на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию в 1992 году в контексте социально-экологических проблем региона.  В 
главе II будет дана оценка ключевых секторов, которые в наибольшей мере испытали на себе 
воздействие новых тенденций:  a)  влияние на здоровье загрязненной воздушной среды в 
городах, загрязненной воды и воздействие твердых отходов;  b)  рациональное использование 
водных ресурсов в целях обеспечения снабжения чистой водой в достаточных количествах;  
c) сохранение биоразнообразия;  d)  рациональное использование прибрежной экосистемы;  
e) устойчивое развитие энергетики;  и f)  налаживание партнерских связей между гражданским 
обществом и деловым сектором в решении важнейших экологических вопросов.  Глава III 
будет посвящена наиболее важным назревающим вопросам и препятствиям, которые могут 
помешать реализации принципов устойчивого развития в азиатско-тихоокеанском регионе в 
последующие пять лет и которые могут быть рассмотрены на Конференции министров. 
 

I.  ПОСЛЕДСТВИЯ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

 
3. Ниже характеризуются глобальные тенденции, которые, как ожидается, будут 
обусловливать результаты регулирования природопользования в течение следующих пяти лет. 
 

А.  Глобализация и либерализация торговли 
 
4. Впечатляющий экономический рост большинства стран региона за последние два 
десятилетия сделал их образцом развития для других регионов мира.  Благодаря 
среднегодовым темпам прироста валового внутреннего продукта (ВВП), достигшим почти 
8 процентов в период между 1980 и 1991 годами и почти 10 процентов в период между 1991 и 
1997 годами, за счет индустриализации за тот же период радикально изменилась и 
экономическая база региона.  Доля сельского хозяйства в ВВП стран азиатско-тихоокеанского 
региона в период 1970-1996 годов сократилась с 35 до 20 процентов;  в Индонезии доля 
сельского хозяйства в ВВП сократилась с 45 процентов в 1970 году до 16 процентов в 
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1996 году.  Точно так же страны, вошедшие в число индустриально развитых государств, 
такие, как Гонконг (Китай), Республика Корея, Сингапур и Япония, в настоящее время 
вступают в постиндустриальный период развития экономики, когда уменьшается удельный 
вес обрабатывающей промышленности и расширяется сфера услуг.  Благодаря тому, что 
процесс индустриализации в регионе в значительной мере был ориентирован на экспорт, 
произошло также резкое расширение масштабов торговли.  Доля торговли региона как 
процентная доля ВВП в период 1970-1996 годов возросла с 19 до 58 процентов.  
Либерализация рынков и условий для иностранных инвестиций позволили расширить 
торговые и инвестиционные связи, что в свою очередь привело к экономической интеграции в 
регионе под действием рыночных сил.  Такая модель структурных изменений наблюдается по 
всему азиатско-тихоокеанскому региону. 
 
5. Однако модель экономического роста в азиатско-тихоокеанском регионе также 
порождает или усугубляет множество экологических проблем.  Со многими из этих проблем 
связано расширение экспорта, которое стало возможным благодаря росту интеграции и 
глобализации экономики стран азиатско-тихоокеанского региона.  Например, расширение 
экспорта текстильных изделий Индонезии и Таиланда вызвало усиленное загрязнение рек 
текстильной промышленностью, на которую приходится почти 70 процентов загрязнителей.  
Повышение требований к соблюдению экологических стандартов международных импортных 
рынков также вызывает озабоченность, особенно среди стран-экспортеров, тем, что внедрение 
жестких экологических стандартов странами-импортерами на самом деле, возможно, 
объясняется стремлением к протекционизму.  Растет также озабоченность тем, что страны, 
навязывающие жесткие экологические стандарты, могут подтолкнуть промышленность к 
поиску тех стран, у которых экологические требования ниже.  Ввиду того, что многие страны 
региона намереваются участвовать в торговле на мировом рынке, в качестве одного из 
стимулов для привлечения новых видов промышленной деятельности или предотвращения 
ухода отечественных предприятий с внутреннего рынка они могут использовать снижение 
своих экологических стандартов.  Это может вызвать появление так называемых «оазисов 
загрязнения» и тем самым ускорить нанесение ущерба окружающей среде. 
 
6. Либерализация торговли в регионе имеет также и социальные последствия.  По сути 
дела, экономический рост означает увеличение доходов на душу населения и сокращение 
масштабов нищеты, а также повышение средней продолжительности жизни и снижение 
детской смертности, что подразумевает улучшение жизни людей.  В ряде случаев эти 
изменения носят весьма впечатляющий характер, как, например в Индонезии, где за период 
1978-1995 годов число людей, проживающих в нищете, сократилось с 70 до 26 миллионов, то 
есть с 60 до 14 процентов.  Однако в целом, несмотря на значительное уменьшение 
абсолютных масштабов нищеты, в каждой стране его темпы разные, а улучшение ситуации со 
справедливым распределением доходов происходит медленно.  По данным Всемирного банка, 
распределение доходов в азиатско-тихоокеанском регионе в среднем за последние 15 лет 
осталось на одном и том же уровне, что ведет к появлению колоссальной нагрузки на 
окружающую среду.  Перед правительствами стран региона ЭСКАТО стоит задача добиться 
того, чтобы плоды либерализованной торговли доходили до широких слоев населения, чтобы 
тем самым уменьшались масштабы нищеты и обеспечивалось более справедливое 
распределение доходов, способствующее улучшению положения беднейших слоев общества. 
 

В.  Последствия азиатского финансового кризиса для окружающей среды 
 
7. Азиатский финансовый кризис остановил экономический бум в странах Азии и 
подорвал миф о предполагаемой устойчивости этих стран к финансово-экономическим 
неурядицам.  Этот кризис имел более тяжелые последствия, чем первоначально ожидалось, и 
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породил неопределенные перспективы для развивающихся стран и мировой экономики.  
Последствия для азиатско-тихоокеанского региона включают продолжающееся свертывание 
экономической деятельности или очень низкие темпы роста.  Это может иметь серьезные 
последствия для охраны окружающей среды в регионе.  Рост экономики с учетом 
экологических требований и повышение ответственности, как правило, приводят к тому, что 
страна, вступающая на путь индустриализации, стремится отложить решение экологических 
проблем до тех пор, пока не улучшится ее экономическая ситуация.  С повышением 
экономического благосостояния страна начинает решать экологические проблемы.  Однако в 
условиях спада экономической деятельности, как это произошло в странах Восточной Азии, в 
наибольшей мере пострадавших от кризиса, появляется тенденция к уходу от выполнения 
задач охраны окружающей среды и к концентрации внимания на восстановлении экономики.  
Судя по всему, именно это и произошло в регионе, особенно в странах, в наибольшей мере 
пострадавших от кризиса, и эта ситуация соответствует той, что наблюдалась в Латинской 
Америке и Африке во время долгового кризиса 80-х годов.  В обоих случаях государственные 
бюджеты урезались, и в них оставались лишь средства для выплаты заработной платы в целях 
поддержания занятости.  Точно так же фирмы, испытывающие нехватку финансовых средств и 
не способные получить доступ к оборотному капиталу и займам для вложения инвестиций в 
обеспечение выполнения экологических требований, например, в установку оборудования для 
борьбы с загрязнением или в расширение природоохранительной деятельности за счет 
получения аттестации в рамках ISO 14 000, откладывают такие инвестиции и направляют 
средства либо на улучшение своего финансового положения, либо на переориентацию на 
другие рынки.  Выражалась также озабоченность по поводу того, что из-за сокращения 
инвестиций в промышленное производство кризис может заставить фирмы вернуться к 
экспорту природных ресурсов.  Отсюда можно сделать только один вывод:  в конечном итоге 
страны, пострадавшие от этих кризисов, могут восстановить свою экономику и продолжать 
выполнение требований по охране окружающей среды только в том случае, если они будут 
четко следовать направлениям государственной политики и будут учитывать результаты ее 
осуществления. 
 

С.  Быстрая урбанизация:  бесчисленное множество сложных проблем 
 
8. Процесс урбанизации в азиатско-тихоокеанском регионе идет самыми быстрыми 
темпами в мире.  В 1995 году девять из 14 крупнейших городских центров мира находились в 
азиатско-тихоокеанском регионе.  Согласно прогнозам к 2025 году 27 из 33 крупнейших 
городов мира будут располагаться в этом регионе, а общая численность городского 
населения возрастет до 2,5 миллиардов человек.  Ускоренный рост городов и 
индустриализация вызывают столь же быстрый переход от сельского образа жизни к 
городскому.  Если в 60-х годах доля городского населения составляла 20 процентов и менее, то 
в течение следующих двух десятилетий более половины населения этого региона будет 
проживать в городах.  Увеличение численности городского населения также приводит к 
появлению «городских мегаобразований», которые формируются в результате сложного 
взаимодействия более мелких городских образований, общая численность населения которых 
составляет от 15 до 80 миллионов человек.  Переход к городскому образу жизни проявляется 
не только в появлении у многих нового богатства и более высоких доходов, но и в социальной 
трансформации, которая способствует формированию демократических политических систем, 
более открытых отношений между правительством, деловым сектором и гражданами и более 
благоприятных для жизни условий. 
 
9. Значительная часть нагрузки на окружающую среду в результате загрязнения воды, 
воздуха и почвы при расширении городских образований напрямую связана с 
промышленными процессами;  химическими веществами, которые наносят вред здоровью 
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трудящихся и ухудшают их условия труда;  истощением энергетических и экологических 
ресурсов (воды, древесины и полезных ископаемых), непосредственно используемых в 
промышленных процессах переработки и сборки;  потребностями в энергетических и 
экологических ресурсах для использования продукта (например, этилированный бензин для 
автомобилей) и шумом, запахами и другими вызывающими раздражение факторами, такими, 
как интенсивные грузовые перевозки для обеспечения промышленного производства и вывоза 
продукции с заводов и фабрик.  Эти формы деградации и загрязнения окружающей среды 
имеют точечные источники, которые легко поддаются выявлению и в отношении которых 
быстро могут быть приняты необходимые меры.  Однако бывают последствия и более 
разнородного и широкого характера, которые лишь косвенно связаны с индустриализацией и 
урбанизацией, не имеют легко определяемых отдельных точечных источников и не реагируют 
на рыночные стимулы, направленные на улучшение окружающей среды.  К ним относятся:  
a) неблагоприятные экологические условия в местах проживания рабочих и в общинах, и в 
частности, образование трущоб и происходящая в связи с этим интенсивная деградация 
окружающей среды;  b)  загрязнение воздуха в результате повышения интенсивности 
движения общественного транспорта и перевозок детей в школы, а также поездок в магазины;  
c)  присвоение и истощение экологических ресурсов для покрытия потребностей городов, 
например, использование сельских водоемов для водоснабжения городов;  d)  загрязнение 
воды и почвы из множества источников, включая бытовые стоки и свалки твердых отходов;  
e) шум, порождаемый движением транспорта и строительством;  и f)  утрата наиболее 
плодородных сельскохозяйственных земель, ухудшение экологии прибрежных зон, утрата 
лесных угодий и растительности вокруг (более крупных) городов в результате добычи 
полезных ископаемых, размещения промышленных предприятий и строительства 
инфраструктуры (например, аэропортов и транспортных магистралей) и жилищное 
строительство.  Эти примеры показывают, что матрица многообразных взаимоотношений 
между городом и промышленностью столь тесно переплетена, что разделительная линия 
между городскими и промышленными источниками загрязнения и деградации окружающей 
среды, безусловно, является произвольной.  И хотя ухудшение состояния окружающей среды 
происходит и в городах, которые не переживают период быстрой индустриализации, факты 
говорят о том, что урбанизация открытой экономики азиатско-тихоокеанского региона в 
основном происходит под влиянием индустриализации, и там, где началась индустриализация, 
исключительно велик риск загрязнения окружающей среды как на местном, так и на 
глобальном уровнях из не связанных друг с другом городских и промышленных источников. 
 

II.  ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ В КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРАХ 
 
10. Большинство правительств региона сформулировали соответствующие 
природоохранные планы на основе Повестки дня на XXI век и Региональной программы 
действий по экологически безопасному и устойчивому развитию на 1996-2000 годы, принятой 
на Конференции министров по окружающей среде и развитию в азиатско-тихоокеанском 
регионе, состоявшейся 22-28 ноября 1995 года в Бангкоке.  Хотя приверженность этих 
правительств целям устойчивого развития не вызывает сомнений, предстоит еще проделать 
большую работу, поскольку уже предпринятые усилия способствовали лишь незначительному 
общему улучшению состояния окружающей среды.  Препятствия, мешающие достижению 
устойчивого развития в регионе в XXI веке, все еще огромны.  Ранее ожидалось, что усилия в 
области устойчивого развития в регионе в значительной мере будут определяться тремя 
ключевыми факторами.  В их основе лежат обычные фундаментальные вопросы нищеты, 
народонаселения, продовольственной безопасности и деградации окружающей среды, 
решением которых в настоящее время активно занимаются правительства в регионе, особенно 
правительства развивающихся и наименее развитых стран.  Учитывая хроническую проблему 
необходимости сбалансирования ресурсов и ограничений организационного характера с 
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обостряющейся потребностью в безотлагательном решении этих фундаментальных вопросов, 
правительствам придется до предела использовать свои возможности для концентрации 
усилий и выбора наиболее приоритетных направлений работы. 
 

А.  Качество окружающей среды и здоровье человека:  основы для 
улучшения регулирования природопользования 

 
11. Там, где добились существенного улучшения состояния здоровья семей и трудящихся, 
зачастую улучшаются социально-экономические условия и растут экономические показатели.  
В сущности, показатели здоровья являются хорошим мерилом прогресса, который может быть 
увязан с устойчивым развитием.  Однако модели урбанизации, особенно в наименее развитых 
или беднейших странах региона, далеко не отвечают требованиям охраны здоровья.  В тех 
странах, где правительства испытывают нехватку ресурсов, предпочтение зачастую отдается 
капиталовложениям в инфраструктуру, а не в социальную сферу, поскольку предполагается, 
что капиталовложения в инфраструктуру ускоряют развитие городов и промышленности.  
Однако такие компромиссы имеют серьезные последствия для бедноты, особенно для женщин 
и детей, которые страдают от ухудшения окружающей среды.  Следовательно, устойчивое 
развитие требует не только улучшения состояния окружающей среды и повышения 
социального статуса людей, но и, что более важно, уменьшения остроты поддающихся 
решению проблем со здоровьем, которые замедляют социально-экономическое развитие.  В 
нижеследующем разделе рассматриваются назревающие проблемы обеспечения здоровой 
окружающей среды в процессе урбанизации и индустриализации, которые правительствам в 
регионе следует принять во внимание. 
 

1.  Качество воздуха 
 
12. Воздух в городах Азии загрязнен в три раза больше, чем в других городах мира.  
Уровни твердых частиц в воздухе, дымовых частиц и пыли, как правило, в два раза 
превышают среднемировой уровень, а выбросы свинца из транспортных средств намного 
выше безопасных уровней.  Уровень двуокиси серы в окружающем воздухе, которая является 
причиной кислотных дождей, на 50 процентов выше в Азии, чем в Африке или Латинской 
Америке.  В большинстве городов региона основными источниками загрязнения воздуха 
являются дорожно-транспортные средства и выбросы промышленных предприятий.  
Строительный бум, наблюдающийся во многих крупных городах, также приводит к 
появлению в атмосфере большого количества пыли и частиц, а также создает много шума.   
 
13. В настоящее время растет осознание опасности для здоровья человека загрязнения 
воздуха внутри помещений, которое вызывается сжиганием угля, в частности для 
приготовления пищи и обогрева, в некоторых странах региона.  Например, сжигание угля с 
высоким содержанием мышьяка и фторида как в сельских, так и городских домашних 
хозяйствах усугубило проблемы общественного здравоохранения в таких странах, как Китай.  
Неудивительно, что загрязнение воздуха внутри помещений наносит значительно больший 
вред здоровью женщин и детей, поэтому важно принять меры для обеспечения 
альтернативных и доступных по цене энергоисточников и поощрять использование недорогих, 
не загрязняющих воздуха бытовых печей. 
 
14. Связанные с загрязнением воздуха издержки для здравоохранения и производства в 
крупных городах Азии достигают миллиардов долларов в год.  Для Бангкока ежегодные 
издержки, связанные с загрязнением воздуха, согласно оценкам достигают 3 млрд. долл. США;  
для Куала-Лумпура и долины Кланг – 1,6 млрд. долл. США;  а для Джакарты – почти 1 млрд. 
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долл. США.  Отрицательные последствия загрязнения воздуха в городах зачастую 
проявляются сразу, как это видно из таблицы 1. 
 

Таблица 1.  Ущерб здоровью, наносимый отдельными загрязнителями воздуха 
 

 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ 

 
УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ 

 
Двуокись серы (SO2) 

 
Респираторные заболевания вследствие краткосрочного воздействия загрязнителя. 
 
Увеличение числа симптомов респираторных заболеваний, в том числе кашель, 
хронический бронхит (одышка, простуды и усталость), в результате долгосрочного 
хронического воздействия загрязнителя. 

 
Двуокись азота (NO2) 

 
Ухудшение работы легких у астматиков в результате краткосрочного воздействия 
загрязнителя. 
 
Вызывает бронхопневмонию, хронический фиброз, эмфизему, хронический бронхит 
при постоянном долгосрочном воздействии. 

 
Взвешенные твердые 
примеси и вдыхаемые 
взвешенные частицы 

 
Приступы кашля, хронического бронхита, одышка, простуды, усталость. 
 
Обострение респираторных заболеваний в результате воздействия одновременно 
SO2 и взвешенных твердых примесей. 
 
Нарушение работы легких. 
 
Рост смертности вследствие взаимодействия респираторных заболеваний и 
заболеваний сердца. 

 
Окись углерода 

 
Снижение способности крови к поглощению кислорода. 
 
Снижение способности некурящих различать временные интервалы. 
 
Физиологический стресс у больных, страдающих от сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

 
Бензол 

 
Вызывает раковые заболевания у человека. 
 
Нарушение дыхательных функций, наркоз, изменения в структуре крови, 
лейкопения, анемия и т.д. при хроническом воздействии загрязнителя. 
 
Может вызывать нейротоксичные симптомы при долговременном воздействии. 

 
Полиароматические 
углеводороды 

 
Канцероген. 

 
Свинец (Pb) 

 
Попадает в тело главным образом вместе с продуктами питания и напитками и 
частично в результате вдыхания свинцовых частиц. 
 
Продолжительное воздействие может вызвать изменение ферментов в крови, 
анемию. 
 
Повышает активность и влияет на нервную систему и поведение человека. 
 
Необратимые церебральные нарушения и в крайних случаях смерть. 

 
 Источник: Air Quality in Asia and the Pacific:  An Analysis in Relation to National and International Standards 
(ST/ESCAP/2040) (будет выпущен в ближайшее время). 
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15. Эпидемиологическое исследование, проведенное Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в городе Маниле, показало, что загрязнение воздуха особенно 
сказывается на тех, кто зарабатывает свои средства к существованию на улицах, например, на 
уличных рабочих, уличных торговцах, водителях общественного транспорта и полицейских, 
регулирующих уличное движение.  Многие правительства стран региона признают, что 
загрязненный воздух в городах наносит ущерб здоровью, и в настоящее время разрабатывается 
ряд мер, направленных на решение этой обостряющейся проблемы.  В их число входят как 
разработка новой нормативно-правовой базы, направленной на регулирование качества 
воздуха, так и конкретные программы борьбы с загрязнением воздуха локального характера.  
Опыт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и развитых стран 
региона, которые достаточно успешно борются с загрязнением воздуха, ясно говорит о 
необходимости программного подхода к этой проблеме.  Такой подход предполагает:  
a) введение в действие законодательства, в котором учитываются многогранные аспекты 
регулирования качества воздуха и тем самым обеспечивается основа для сотрудничества 
множества учреждений и секторов;  b)  постановка задач путем выработки четких показателей 
прогресса и постановки достижимых целей, таких, как постепенная ликвидация выбросов 
свинца, процентное уменьшение основных загрязнителей, таких, как твердые примеси и окиси 
серы, внедрение более чистых топлив и расширение использования менее загрязняющих среду 
двигателей, а также реализация программ маркировки оборудования с низким потреблением 
топлива;  c)  реформирование организаций, которые могут вносить вклад в вопросы борьбы с 
загрязнением воздуха, с уделением особого внимания поддержке научных исследований, 
направленных на повышение потенциала для разработки стандартов;  d)  сочетание рыночных 
подходов с «командно-административными» процедурами обеспечения соблюдения 
нормативов; и e)  мобилизация гражданского общества путем поощрения участия 
общественности в реализации программ, направленных на уменьшение загрязнения 
воздушной среды.  Ожидается, что в свете обострения проблемы загрязнения воздушной 
среды, особенно в городских центрах региона, представители правительств, участвующие в 
работе настоящей Конференции министров, рассмотрят возможность введения в практику 
программного подхода к борьбе с загрязнением воздуха, который изложен в Региональной 
программе действий по экологически безопасному и устойчивому развитию на 2001-
2005 годы. 
 

2.  Качество воды 
 
16. Реки в Азии загрязнены в гораздо большей степени, чем реки в остальных районах 
мира.  Как правило, они содержат в четыре раза больше среднемирового уровня взвешенных 
твердых частиц;  потребность в биохимическом кислороде у них в 1,4 раза выше 
среднемирового уровня;  количество бактерий кишечной группы в них в три раза выше 
среднемирового уровня, а количество свинца, большая часть которого попадает в воду вместе 
с промышленными стоками, в 20 раз выше, чем в реках стран ОЭСР.  Эти загрязнители 
усугубляют положение тех людей, особенно бедноты, которые уже страдают от нехватки 
водных источников в результате снижения водоносных горизонтов, вторжения соленой воды, 
обезлесения водосборных площадей и расточительного использования воды.  Один из трех 
жителей Азии не имеет доступа к источникам чистой воды, а каждый второй не имеет доступа 
к системам канализации.  Там, где системы канализации имеются, лишь 10 процентов сточных 
вод подвергается первичной очистке.  В таблице 2 показаны процентные доли населения 
отдельных стран региона, имеющих доступ к безопасной воде и к системам канализации.  
Хотя обеспечение этими услугами заметно улучшилось с 1982 по 1995 годы во всех странах, 
обеспечение канализации остается проблематичным вопросом, особенно в наименее развитых 
странах.  
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Таблица 2.  Обеспеченность системами водоснабжения и канализации в отдельных 
азиатско-тихоокеанских странах в 1982 и 1995 годах 

 
 

 
Уровень доходов страны 

Процентная доля населения, 
имеющего доступ к безопасной воде 

Процентная доля населения, 
имеющего доступ к системам 

канализации 
1982 год 1995 год 1982 год 1995 год 

Низкий 
Бангладеш 

 
40 

 
84 

 
4 

 
35 

Китай - 83 - - 
Индия 54 85 8 16 
Лаосская Народно- 
   Демократическая 
   Республика 

- 51 - 32 

Монголия 100 54 50 - 
Мьянма 20 60 20 43 
Непал 11 59 0 23 
Шри-Ланка 37 70 66 75 
Вьетнам - 47 30 60 
Средний 
Индонезия 

 
39 

 
65 

 
30 

 
55 

Малайзия 71 89 75 94 
Филиппины 65 83 57 77 
Таиланд 66 89 47 96 
Высокий 
Япония 

 
100 

 
96 

 
99 

 
100 

Республика Корея 83 83 100 100 
Сингапур 100 100 85 100 

 
 
 Источник: Adapted from World Bank, World Development Report 1999/2000:  Entering the 21st Century (New 
York, Oxford University Press, 1999). 
 
 
17. Ущерб здоровью, наносимый водой низкого качества, столь же опасен, как и ущерб от 
загрязненного воздуха.  Ежедневно приблизительно 35 000 детей умирают в результате 
заражения находящимися в воде бактериями, вируса и другими болезнетворными 
микроорганизмами, которые распространяются из-за отсутствия отвечающих санитарным 
нормам систем канализации и употребления зараженной питьевой воды.  Связь между 
качеством окружающей среды и здоровьем людей наиболее ярко проявляется при ухудшении 
качества воды.  Тысячи бедняков в регионе страдают от переносимых водой инфекционных 
заболеваний, таких, как диарея, дизентерия и холера, от трансмиссивных заболеваний, 
носители которых обитают в воде, в частности, лихорадка Денге, малярия и лимфатический 
филариатоз.  Особенно подвержены заболеваниям младенцы и дети, проживающие в бидон-
вилях и районах трущоб, в городах и на большей части сельской местности наименее развитых 
стран региона, где практически отсутствуют элементарные системы водоснабжения и 
канализации.  Некоторые населенные пункты располагаются даже вдоль заболачивающихся 
водоемов, что придает хронический характер порочному кругу перенаселенности, нищеты, 
загрязнения и болезней. 
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18. Еще одной экологической проблемой, наносящей ущерб здоровью населения, которая 
отмечена во многих странах региона, включая Бангладеш и Индию, является высокий уровень 
загрязнения мышьяком и фторидом источников подземных вод.  Потенциальной опасности от 
потребления зараженных мышьяком подземных вод в регионе подвергается приблизительно 
30 миллионов человек и значительно большее число людей подвергаются риску от заражения 
вод фторидом.  Эти вредные химические вещества появляются в подземных водах в результате 
естественного геохимического процесса, чрезмерной эксплуатации подземных вод в целях их 
потребления человеком и в результате сельскохозяйственной и промышленной деятельности и 
добычи полезных ископаемых, наносящей ущерб окружающей среде.  Становится насущной 
необходимость проведения дальнейших исследований с целью изучения масштабов такого 
химического загрязнения, наносимого им прямого и долгосрочного ущерба здоровью и 
методов раннего обнаружения и профилактики. 
 
19. По данным ВОЗ, заболевания желудочно-кишечного тракта можно снизить:  на 
16 процентов, когда улучшается качество воды, на 25 процентов при улучшении 
водоснабжения, на 37 процентов, когда одновременно улучшается и качество воды, и 
водоснабжения, и на 22 процента при улучшении систем удаления отходов человеческой 
деятельности.  Предстоит решить задачу изменения отношения людей к водным ресурсам и к 
необходимости создания систем канализации.  Учитывая масштабы этой проблемы, 
правительствам стран региона следует прагматически решать вопрос улучшения качества 
воды, который включен в соответствующие рубрики региональной программы действий на 
2001-2005 годы.  Непосредственно улучшению здоровья населения способствуют 
программные меры, направленные на:  a)  поддержку информации и образования в области 
общественного здравоохранения;  b)  приближение медико-санитарных услуг к районам 
проживания больших масс населения в городах и сельских районах, где часто возникают очаги 
переносимых водой заболеваний;  c)  включение показателей состояния здоровья в 
разрабатываемые экологические программы, направленные на улучшение качества воды;  и 
d) побуждение международного сообщества обеспечить необходимую поддержку в деле 
улучшения качества систем водоснабжения и канализации в регионе.   
 

3.  Удаление твердых отходов 
 
20. Во многих городах региона проблема удаления твердых отходов приобретает 
безотлагательный характер.  Многие правительства испытывают трудности с поиском новых 
мест для свалок, особенно с ростом числа протестов против размещения свалок вблизи жилых 
районов.  Согласно оценкам города региона расходуют в год 25 млрд. долл. США на удаление 
твердых отходов, и ожидается, что эта сумма вырастет по крайней мере до 50 млрд. долл. 
США в 2025 году.  В таблице 3 приводится прогноз тенденций образования твердых отходов в 
регионе, из чего видно, что по мере того, как у стран растут доходы, измеряемые ростом ВНП 
на душу населения, растут и объемы производимых отходов.  Эта тенденция, по всей 
вероятности, будет наиболее ярко выражена в городских центрах региона.  Несмотря на 
большие расходы, пока еще, как представляется, не найдено способа избежать кризиса в 
удалении твердых отходов в большинстве переживающих период урбанизации центров 
региона. 
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Таблица 3.  Сравнительная оценка образования твердых отходов в отдельных городах 
азиатско-тихоокеанского региона в 1995 и 2025 годах 

 
 

 
Уровень 

доходов страны 

 
Валовой национальный продукт на 

душу населения (в долл. США) 

 
Объем образующихся городских твердых отходов 

(кг на душу населения в день) 
1995 год 2025 год  

(прогноз) 
1995 год 2025 год 

(прогноз) 

Низкийa    490  1 050 0,64 0,6-1,0 

Среднийb  1 410  3 390 0,73 0,8-1,5 

Высокийc 30 990 41 140 1,64 1,1-4,5 

 
 Источник: Daniel Hoornweg and Laura Thomas, What a Waste:  Solid Waste Management in Asia (Washington DC, 
World Bank, 1999), p.10. 
 
 a Страны с низким доходом включают Бангладеш, Индию, Китай, Лаосскую Народно-Демократическую 
Республику, Монголию, Мьянму, Непал, Шри-Ланку и Вьетнам. 
 
 b Страны со средним доходом включают Индонезию, Малайзию, Таиланд и Филиппины. 
 
 c Страны с высоким доходом включают Гонконг (Китай), Республику Корея, Сингапур и Японию. 
 

 
21. Правительствам стран региона известны последствия неэффективного управления 
ликвидацией твердых отходов для здоровья и безопасности людей.  Так, Служба 
общественного здравоохранения Соединенных Штатов Америки определила 22 заболевания, 
связанных с неэффективным управлением ликвидацией твердых отходов.  Сочетание 
фекальных масс и насекомых и грызунов, которые являются переносчиками заболеваний и 
часто встречаются в городских отходах, является причиной распространения таких смертельно 
опасных инфекционных заболеваний, как холера и лихорадка Денге.  Использование воды, 
загрязненной твердыми отходами, для купания, полива затоплением или питья подвергает 
людей действию болезнетворных организмов и других загрязняющих веществ.  В 
развивающихся странах ассенизаторы и сборщики мусора (большинство из них дети) редко 
имеют защиту от прямого контакта и травм, а коллективное удаление отходов 
жизнедеятельности человека, опасных и медицинских отходов и городских отходов 
представляет серьезную угрозу здоровью.  Правительствам стран региона предлагается 
рассмотреть возможность принятия следующих мер политики для решения вопросов 
управления ликвидацией твердых отходов в контексте улучшения здоровья городского 
населения:  a)  содействие введению в практику определенного порядка управления 
ликвидацией отходов, то есть сокращению, повторному использованию, рециклированию и 
рекуперации отходов на всех уровнях;  b)  разработка всеобъемлющего плана управления 
ликвидацией отходов, носящего комплексный характер, но предлагающего наименее 
техноемкое и наиболее экономически эффективное решение этой проблемы;  c)  проведение 
честного и уважительного опроса населения относительно его готовности и способности 
участвовать в любых процессах принятия решений, связанных с управлением ликвидацией 
твердых отходов;  d)  определение основных обязанностей на всех уровнях государственного 
управления в отношении удаления твердых отходов и проведение политики, которая даст 
основным участникам этого процесса возможность эффективно выполнять порученные им 
обязанности;  и e)  разработка механизмов, отражающих фактические затраты на управление 
ликвидацией твердых отходов. 
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В.  Рациональное использование водных ресурсов в целях снабжения 

достаточным количеством чистой воды 
 
22. Озабоченность по поводу водных ресурсов вполне оправданна, поскольку с ростом 
численности населения наличие возобновляемой пресной воды уменьшается, в то время как 
спрос на воду растет быстрыми темпами, намного превышающими темпы роста численности 
населения.  Считается, что вода имеет тенденцию становиться ограничительным фактором 
социально-экономического развития, когда водозабор превышает 20 процентов общегодового 
объема возобновляемых водных ресурсов.  Более высокий уровень потребления воды по 
сравнению с уровнем водоснабжения подразумевает, что роль водных ресурсов в развитии 
приобретает все большее значение в заинтересованных странах.  Например, в Пакистане, 
Туркменистане и Узбекистане более половины общего объема возобновляемых водных 
ресурсов, включая притоки, поступающее из-за границы, ежегодно уходят на удовлетворение 
спроса народного хозяйства.  Гонконгу (Китай) и Сингапуру приходится импортировать воду, 
чтобы покрыть нехватку воды, вызванную недостаточным объемом внутренних водных 
ресурсов.  В Афганистане, Исламской Республике Иран и Республике Корея потребляется 
более четверти возобновляемых водных ресурсов.  Однако водные ресурсы в ряде других 
стран, таких, как Бутан, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма и 
Новая Зеландия, судя по всему, практически еще пока не вовлечены в хозяйственный оборот. 
 
23. Общие тенденции водопользования в регионе также меняются, при этом доля воды, 
употребляемой на бытовые и промышленные нужды в городах, неуклонно растет.  Несмотря 
на то, что на долю сельского хозяйства до сих пор приходится более 90 процентов водозабора 
в наименее развитых странах региона, таких, как Бангладеш, Камбоджа и Мьянма, в 
промышленно развитых странах эта доля сократилась до 65-70 процентов от общего объема 
потребляемой в стране воды.  Опыт показывает, что, как правило, следует обеспечивать 
надлежащее сочетание регулирования как предложения, так и спроса.  Избирательное 
освоение и эксплуатация новых водных источников могут сочетаться с всеобъемлющей 
реформой политики развития водного хозяйства с целью более эффективного использования 
поставляемых водных ресурсов.  Однако по мере усиления конкуренции за воду между 
различными пользователями, особенно между сельскохозяйственными и городскими 
потребителями, основное направление усилий перемещается с управления предложением на 
управление спросом.  Ожидается, что значительная доля водных ресурсов для удовлетворения 
нового спроса будет обеспечиваться за счет существующих потребителей, при условии, что 
будут приниматься более решительные меры по управлению спросом, которые будут меняться 
в зависимости от уровня освоения и размеров дефицита воды.  Наряду с разработкой 
соответствующей законодательной базы для управления водным хозяйством, включая 
признание прав на водные ресурсы, многим правительствам стран региона при решении 
проблем рационального использования воды необходимо рассмотреть следующие его 
направления:  a)  сокращение потерь водных ресурсов за счет принятия мер по ликвидации 
источника потерь, такого, как утечка воды в системах распределения или потери в результате 
подключения нелегальных водопроводов;  b)  разработка инициатив, поощряющих 
сокращение потребления промышленной воды путем внедрения водосберегающих 
технологий, методов рециркулирования и повторного использования воды, дополнительным 
преимуществом которых является сокращение объема сточных воды;  c)  расширение 
использования экономических инструментов путем надлежащего ценообразования в сфере 
водопотребления и ликвидации субсидий, которые имеют тенденцию поощрять 
неэффективное и расточительное использование воды в быту;  и d)  поддержка усилий по 
активизации информирования и просвещения общественности относительно надлежащего 
использования, охраны и экономии водных ресурсов, особенно просвещения школьников, 
которые могут повлиять на своих родителей, побудив их более эффективно потреблять воду. 
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С.  Сохранение биоразнообразия и управление этой деятельностью 
 
24. Биоразнообразие в регионе ЭСКАТО находится под серьезной угрозой, поскольку 
природные ресурсы быстро истощаются.  Значительная активизация деятельности человека за 
последние 100 лет, как то ведение строительства на территории природных ландшафтов, 
сплошная вырубка лесов, загрязнение рек и ручьев, повреждение защитного озонового слоя 
атмосферы и быстрый рост численности народонаселения почти во всех заселенных районах, 
сводит на нет богатство природного биоразнообразия.  Потеря биоразнообразия стала 
общемировым явлением, вызывая серьезную озабоченность, особенно среди ученых, которые 
полагают, что человечество в настоящее время становится свидетелем шестого крупного и 
массового исчезновения организмов.  Как показывают наблюдения, это положение наиболее 
серьезно в регионе ЭСКАТО, в котором проживает 3,7 млрд. человек, чрезвычайно зависимых 
от природных ресурсов, и в котором под влиянием стремления к индустриализации 
происходит быстрый рост экономической деятельности. 
 
25. Переход к глобальной экономической интеграции, которая, по сути, позволяет 
рыночным силам устанавливать правила экономического развития, в настоящее время 
является главным определяющим фактором того, как будут использоваться природные 
ресурсы.  Однако уроки последних лет показывают, что слепое следование принципам 
интеграции мирового рынка без создания необходимых политических структур и 
институциональных реформ и безответственности за культурное разнообразие 
соответствующих стран могут больше навредить, чем помочь их усилиям по обеспечению 
экономического благосостояния.  Как показывает опыт прошлого, быстрое истощение 
природных ресурсов, непосредственно способствующее потере мест обитания, 
обусловливалось сильным стремлением многих стран войти в число промышленно развитых 
стран.  Следовательно, будущее решение проблемы сохранения биоразнообразия и управления 
биоразнообразием в регионе зависит от типа политической структуры, которая будет создана 
соответствующими правительствами, и им при этом необходимо будет рассмотреть 
следующие основные вопросы:  a)  использование знаний и информации в определении 
приоритетных направлений сохранения биоразнообразия;  b)  концентрация усилий на 
сохранении морского биоразнообразия;  c)  вопросы повторного осуществления тех 
мероприятий, которые не дали надлежащих результатов;  d)  растущая озабоченность по 
поводу внедрения генетически модифицированных организмов;  и e)  пропагандирование 
традиционных культурных ценностей, которые, как правило, поддерживают сохранение 
биоразнообразия. 
 

D.  Рациональное использование ресурсов прибрежных зон 
 
26. В числе экосистем, наиболее серьезно пострадавших от потери биоразнообразия, 
находятся прибрежные и морские зоны обитания.  Хотя ряд стран региона начал 
предпринимать усилия по сохранению биоразнообразия с целью защиты этих зон более чем 
20 лет назад и, как представляется, добился успехов в этом деле, задачи, которые еще 
предстоит решить, огромны.  Усилия по охране морской среды обитания все еще 
недостаточны, как и усилия в секторе лесного хозяйства, в связи с особыми проблемами 
собственности, землепользования и регулирования.  Большая часть городских агломераций 
располагается в богатых ресурсами прибрежных зонах, которые вносят значительный вклад в 
национальную и региональную экономику.  К сожалению, процесс урбанизации связан с 
определенными экологическими издержками.  Перемещение людей в прибрежные города 
приводит к увеличению объемов бытовых и промышленных сточных вод, росту количества 
свалок, увеличению дренажных работ, вырубке мангровых лесов, увеличению объемов 
потребления сельскохозяйственных химикатов и к увеличению отложений в прибрежных 
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зонах и в устьях рек.  В отношении рационального использования прибрежных зон в регионе в 
будущем необходимо рассмотреть следующие вопросы:  a)  принятие на вооружение 
опирающейся на конкретные показатели концепции измерения прогресса в деле 
рационального использования прибрежных зон;  b)  превращение экономической оценки в 
неотъемлемую часть процесса составления программ;  c)  вложение средств в создание баз 
данных и систем управления информацией в целях рационального использования прибрежных 
зон;  и d)  расширение прав и возможностей органов местного самоуправления и усиление 
роли общин в рациональном использовании прибрежных зон. 
 

E.  Устойчивое развитие энергетики 
 
27. Связи между энергетикой, окружающей средой и устойчивым развитием создают 
определенные трудности для разработчиков политики в азиатско-тихоокеанском регионе.  
Хотя современные услуги в области энергетики играют жизненно важную роль для 
экономического развития, увеличение сжигания традиционных топлив для обеспечения этих 
услуг вносит значительный вклад в ухудшение состояния окружающей среды в результате, 
например, загрязнения воздуха в городах, в том числе и в помещениях, трасграничного 
загрязнения воздуха и глобального изменения климата.  Следовательно, одна из задач 
заключается в том, как ослабить экологические последствия быстрого роста спроса на 
энергоресурсы, характерного для этого региона.   
 
28. В подготовленном недавно ЭСКАТО исследовании в качестве ключевых для 
разработки и достижения целей обеспечения устойчивой энергетики в регионе были 
определены следующие направления политики и вопросы:  a) повышение эффективности 
использования энергии путем продолжения оценки эффективности и интенсивности 
использования энергии и определения потенциальных возможностей для экономии энергии с 
сопутствующим положительным эффектом для окружающей среды в ключевых секторах;  
b) укрепление организационных структур и наращивание потенциала для поощрения 
организаций и разработчиков политики к принятию решений или выбору альтернатив с 
учетом целей устойчивого производства энергии, экономически эффективных методов ее 
использования и управления;  c) поддержка разработки, использования и активного 
пропагандирования экономически эффективной технологии возобновляемой энергии, в 
частности гидроэнергии, солнечной энергии и энергии биомассы, путем испрашивания 
помощи у многосторонних финансирующих учреждений, таких, как Всемирный банк, через 
посредство Глобального экологического фонда, у Азиатского банка развития и частного 
сектора;  d) расширение доступа к системам энергоснабжения для удовлетворения 
потребностей в энергии сельских районов, где энергоснабжение остается 
неудовлетворительным по причинам, включающим как разбросанный характер поселений в 
сельских и отдаленных районах, так и нехватку надлежащей инфраструктуры и низкие 
уровни доходов сельской бедноты;  e) реформирование сектора энергетики путем 
активизации работы электроэнергетического и нефтегазового секторов и сектора 
возобновляемой энергии за счет привлечения частного сектора;  и f) передача передовых 
технологий производства энергии, включая технологии, обладающие потенциальной 
возможностью способствовать как повышению эффективности использования энергии, так и 
положительному воздействию на окружающую среду.  Наличие различных технологий, в 
которых сочетаются новые и традиционные методы производства энергии, такие, как 
работающие на газе турбины, производящие одновременно электрическую и тепловую 
энергию, газификация биомассы, системы прямого преобразования солнечной и ветровой 
энергии в электрическую, открывают широкие возможности для выбора технологий, 
которые в настоящее время можно активно пропагандировать в регионе. 
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F.  Партнерские связи между гражданским обществом и деловым сектором 
 
29. В новаторской природоохранной политике в настоящее время важное место 
отводится взаимодополняющей роли общин, рынков и правительств в деле создания 
стимулов для улучшения регулирования природопользования.  Разработчики политики 
признают, что общественные настроения уже включают стремление не только к более 
высокому уровню материального благосостояния, но и к тому, чтобы правительство было 
подотчетным обществу, чтобы применялись демократические методы управления и чтобы 
экономические достижения воплощались в более благоустроенную городскую среду 
обитания и вели к формированию социально справедливого общества.  Кроме того, граждане 
начинают активнее вмешиваться в планирование охраны окружающей среды и 
регулирование природопользования.  За последнее десятилетие появилось множество 
различных движений в защиту окружающей среды, и многие люди перешли от 
демонстрации и протестов к образованию собственных организаций, чтобы потребовать 
планирования природоохранительной деятельности на более долгосрочную перспективу.  
Можно с уверенностью сказать, что экологические вопросы и конфликты между группами, 
объединенными особыми интересами, классами и общинами, будут определять 
значительную часть будущей политики развития городов.  Перед правительствами стран 
региона стоит задача трансформировать эту социальную энергию в положительный источник 
сотрудничества в интересах совершенствования регулирования природопользования.   
 
30. Частный сектор как особый слой гражданского общества играет важнейшую роль в 
борьбе за более эффективное регулирование природопользования в регионе.  Частный сектор 
не только способствует ускорению развития, но и весьма чутко реагирует на потребности 
людей и их требования обеспечить более здоровую окружающую среду.  В опубликованных 
недавно работах по борьбе с загрязнением приводится много примеров того, как 
промышленные предприятия отвечали на требования общественности.  В ряде случаев 
заводы сокращали свои выбросы путем установки новых очистных сооружений.  В других 
случаях они косвенно компенсировали жителям создаваемые для них неудобства путем 
организации снабжения питьевой водой или строительства новых сооружений, таких, как 
храмы и культурно-общественные центры.  Но частный сектор добивается изменений, также 
и усиливая требования к правительствам, чтобы они постепенно отказывались от откровенно 
бюрократических методов регулирования жизни в городах или центрах промышленного 
роста и переходили к налаживанию партнерских отношений между государством и частным 
сектором и к приватизации как новым механизмам поддержания экономического роста.  
Нынешний экономический кризис в Азии еще ярче подчеркнул необходимость проведения 
базовых реформ в отношениях между государством и частным сектором как путем 
прекращения сговора между государством и привилегированными предприятиями, так и 
путем использования более мягких форм регулирования.  Налицо явная необходимость 
обеспечения большей транспарентности процессов регулирования экономической 
деятельности предприятий.  Таким образом, правительства все чаще вынуждены прибегать к 
таким формам регулирования природопользования, которые предусматривают более 
широкое участие общественности.   
 

III.  КАРДИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

 
А.  Уменьшение различий в уровне знаний путем расширения 

информационного потока 
 
31. Обоснованная экономическая политика может обеспечить поддержку стратегий 
устойчивого развития за счет охраны и даже улучшения состояния окружающей среды при 
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одновременном содействии экономическому росту.  Такие стратегии требуют наличия 
эффективных организационных структур, надлежащих стимулов, достоверной информации и 
более широких знаний об экологических последствиях альтернативных направлений 
политики.  Всемирный банк определил следующие ключевые аспекты продолжительного и 
наукоемкого процесса интеграции регулирования природопользования с развитием:  
a) углубление понимания требований охраны окружающей природной среды и процессов, 
воздействующих на нее, путем определения источников экологической деградации, ее 
последствий и затрат на борьбу с ней как основы для эффективной политики;  b) разработка 
показателей состояния окружающей среды, которые могли бы использоваться 
разработчиками политики на местном, региональном и национальном уровнях;  
c) использование экологической информации для совершенствования как государственного 
регулирования, так и процесса принятия решений частным сектором;  и d) управление 
информацией об окружающей среде путем наращивания потенциала для сбора и 
распространения информации, совершенствования регулирования природопользования 
частным сектором и расширения моделей государственной политики за счет включения 
экологических переменных. 
 
32. Ввиду такой перспективы важнейшими элементами в деле разработки и реализации 
программных реформ, направленных на совершенствование регулирования 
природопользования, является эффективное производство, распространение и использование 
информации об издержках бездействия и о выгодах улучшения состояния окружающей 
среды.  Компании и домашние хозяйства могут самым непосредственным образом 
реагировать на информацию о состоянии окружающей среды.  Большинство промышленных 
предприятий не хотят вносить вклад в деградацию окружающей среды, однако мало кто из 
сотрудников этих предприятий реагирует как добропорядочные граждане на информацию об 
экологических последствиях деятельности своих предприятий.  Общинные группы, 
промышленные ассоциации и ассоциации потребителей ресурсов могли бы оказывать 
давление на своих членов, с тем чтобы добиться от них ответственного отношения к 
окружающей среде.  Такие действия подкрепляют государственные нормативные акты и 
штрафы, которые могут послужить эффективными стимулами для ограничения 
деятельности, наносящей ущерб окружающей среде, до социально санкционированных 
уровней.  Например, в Индонезии природоохранные органы сумели значительно снизить 
загрязнение водных ресурсов путем разработки и обнародования показателей воздействия на 
окружающую среду предприятий-загрязнителей. 
 
33. Еще один путь уменьшения различий в уровне знаний путем улучшения 
информационного потока заключается в поддержке процесса накопления научных данных, с 
тем чтобы знания об окружающей природной среде и сложном взаимодействии экономики и 
окружающей среды неуклонно расширялись.  Точно так же лучшее понимание этого 
взаимодействия крайне необходимо для определения экологического риска и рационального 
использования природных ресурсов.  Более полная и точная информация может открыть 
новые возможности и предотвратить дорогостоящие ошибки, поскольку позволит 
разработать более эффективные меры по снижению экологического риска.  Еще один путь 
заключается в использовании экологической информации при разработке новых технологий.  
Стимулирование с помощью природоохранительных нормативов, которые служат 
соответствующими стимулами, позволит расширить распространение экологически 
безопасных технологий.  Например, компьютерные системы картографирования, которые 
могут контролировать изменения, происходящие в запасах природных ресурсов, технологии 
борьбы с загрязнением, такие, как электростатическая газоочистка или дисульфурация 
дымового газа, которые позволяют уменьшить загрязняющие воздух выбросы 
электростанций, и не менее важные замещающие технологии, такие, как источники 
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возобновляемой энергии или неэтилированный бензин, - все это важные новшества, которые 
могут стать частью решения проблем регулирования природопользования. 
 
34. Управление экологической информацией, ее распространение и наращивание 
потенциала для ее эффективного использования не менее важны, чем сбор такой 
информации.  По этой причине информационные системы и меры по наращиванию 
потенциала в настоящее время являются неотъемлемой частью многих природоохранных 
проектов.  Улучшение регулирования природопользования требует также разработки 
соответствующих стимулов, например, путем устранения диспропорций на рынках, 
ликвидации последствий проведения ошибочной политики или использования 
недостоверной информации и, в случае необходимости, создания компенсационных 
механизмов для тех, кто несет потери от таких изменений.  При наличии правильных 
стимулов и способности обрабатывать соответствующую информацию люди начнут 
использовать возможности, которые принесут пользу как им самим, так и окружающей 
среде.   
 

В.  Последствия приватизации и обеспечение эффективности 
 
35. В Повестке дня на XXI век содержится призыв ежегодно выделять развивающимся 
странам в виде новых и дополнительных финансовых ресурсов 125 млрд. долл. США, с тем 
чтобы они могли вступить на путь устойчивого развития.  Предполагалось, что эти средства 
будут поступать в виде субсидий или на льготных условиях из развитых стран, а инвестиции 
частного сектора должны были бы привлекаться только в поддержку эти усилий.  Однако на 
деле после принятия Повестки дня на XXI век средства из развивающихся в развитые страны 
стали от года к году все чаще поступать не из государственных, а из частных источников.  В 
то время как официальная помощь развитию сократилась с 0,34 процента от ВНП развитых 
стран в 1992 году до 0,27 процента в 1995 году, потоки частного капитала выросли до уровня 
свыше 86 процентов от общего объема капитала, поступившего в развивающиеся страны с 
1996 года.  Эта тенденция подчеркивает чрезвычайную важность привлечения частного 
сектора как партнера к делу достижения целей устойчивого развития. 
 
36. Экономические преимущества приватизации, особенно государственных корпораций 
и предприятий, общеизвестны:  она повышает экономическую эффективность, привлекает 
инвестиции и уменьшает бремя государственной собственности и нагрузку на бюджет от 
убыточных предприятий.  Кроме того, приватизация может способствовать улучшению 
экологических показателей.  Более эффективное использование ресурсов в 
приватизированных компаниях является результатом более эффективного хозяйственного и 
административного управления, повышенного внимания мерам по уменьшению отходов, 
более высокой производительности активов и более широкого доступа к капиталу, особенно 
к прямым иностранным инвестициям, что означает более высокий уровень инвестиций в 
новые, более эффективные и чистые технологии.  Зачастую следствием приватизации, по 
мере того как повышается конкурентоспособность экспорта компаний, является 
ознакомление с международными методами управления, такими, как внедрение системы 
ISO 14 000, и с требованиями рынка. 
 
37. Хотя приватизация может открыть возможности для улучшения показателей 
экономической и природоохранительной деятельности, она не может гарантировать его.  Для 
того чтобы реализовать положительный эффект приватизации для окружающей среды, все 
равно необходимы регулирование и надзор со стороны правительства.  При приватизации 
предприятий, выполняющих операции, загрязняющие окружающую среду, все равно 
необходимо решать вопросы охраны природы.  Проблемы загрязнения, такие, как выбросы и 
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удаление твердых отходов, связаны с экологическими показателями текущих операций, 
которые зачастую приходится выполнять и новым владельцам.  Однако в большинстве 
случаев приватизируемые предприятия являются хроническими нарушителями 
экологических требований, и было бы неразумно ожидать от них полного соблюдения этих 
требований до внесения изменений в технологические процессы или привлечения новых 
инвестиций.  Внесение таких изменений должно предусматриваться в плане соблюдения 
экологических нормативов, который должен согласовываться инвестором и правительством 
в момент продажи и в котором будет предусмотрено достаточно времени для их реализации 
как части более широкого инвестиционного плана покупателя.  Планы регулирования 
природопользования и применения систем регулирования природопользования, таких, как 
ISO 14 000, может также помочь предприятиям улучшить свои экологические показатели.  
При проведении экологической экспертизы на предмет новых инвестиций следует 
принимать во внимание обязательство обеспечить соблюдение экологических нормативов и 
ослабление потенциальных отрицательных последствий для окружающей среды. 

 
С.  Повышение роли органов местного самоуправления в 

деле регулирования природопользования 
 
38. Призыв к переносу деятельности по наращиванию потенциала на местный уровень с 
целью решения вопросов воздействия на окружающую среду городов и промышленных 
предприятий оправдан с нескольких точек зрения.  Во-первых, типы промышленных 
предприятий и промышленных организаций значительно отличаются друг от друга в разных 
населенных пунктах.  В мировом масштабе отдельные направления транснационального 
производства претерпевают радикальные изменения, тогда как другие направления все еще 
используют старые форма организации, старые технологии и производственные процессы.  С 
географической точки зрения проявляется общая тенденция к размещению более 
загрязняющих промышленных предприятий в странах с низким доходом не только ввиду 
низких требований к регулированию природопользования в этих странах, но и в силу более 
старых, более загрязняющих технологий, которые передаются вместе с инвестициями.  Что 
касается отечественных предприятий, то производство во многих городах региона, как 
правило, сосредоточено в небольших мастерских и старых коммерческих районах, в которых 
проживают определенные этнические группы.  Хотя каждое предприятие может быть 
небольшим по размеру, уровень загрязнения, производимый ими всеми вместе, может быть 
весьма значительным, при этом его трудно контролировать и еще труднее регулировать.  С 
экологической точки зрения в силу таких моделей размещения промышленных предприятий 
в городах и районах в политике должно учитываться множество различных возможностей 
технического и организационного характера.   
 
39. Во-вторых, экологическая ситуация в городах даже в одной и той же стране может 
быть весьма различной, а правительства пока еще не продемонстрировали способности 
корректировать политику и стандарты в зависимости от различных ситуаций или для 
справедливого распределения ресурсов между городами.  Любое действие – это 
политический процесс, происходящий под давлением местных органов и с учетом местных 
интересов;  он не является результатом простого осознания правительствами необходимости 
улучшения состояния окружающей среды в городах и вокруг предприятий.  Следовательно, 
передача полномочий на принятие решений на местный уровень – это путь к вовлечению 
гражданского общества и других местных заинтересованных сторон в политический процесс.  
В прошлом этого сделать не удалось, и это помешало местным общинам вовлечь 
предприятия, расположенные в их районах, в общественную дискуссию по экологическим 
проблемам. 
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40. Любой процесс децентрализации с целью наращивания местного потенциала будет 
включать по меньшей мере три аспекта:  a) активизация процесса принятия решений на 
местном уровне и повышение полномочий для принятия управленческих решений;  
b) увеличение финансовых ресурсов и самостоятельности на местном уровне;  и 
c) значительное увеличение трудовых ресурсов и повышение квалификации кадров, которые 
будут участвовать в налаживании партнерских связей, рационализации процессов 
регулирования и мониторинге окружающей среды.  Города азиатско-тихоокеанского региона 
испытывают огромную потребность во всех этих аспектах децентрализации.  Даже в тех 
случаях, когда даются полномочия для разработки и реализации природоохранной политики, 
все инициативы могут быстро заглохнуть из-за острой нехватки квалифицированных кадров 
или из-за наличия неэффективных структур финансового управления в органах местного 
самоуправления.  Хотя темпы децентрализации и наращивания местного потенциала будут 
зависеть от общенациональных и местных политических процессов, международные и 
другие организации помощи могут способствовать значительной активизации усилий по 
регулированию природопользования путем содействия организации практикумов и 
подготовки кадров на местном уровне. 
 

D.  Продолжение и сохранение темпов реформ в сфере политики 
 
41. Хотя положительные признаки устойчивого развития в регионе достойны признания, 
многие правительства согласны, что эти успехи еще далеко не достигли того уровня, 
который необходим для обеспечения коренных изменений, необходимых для достижения 
целей Повестки дня на XXI век и Конференции 1992 года, проходившей в Рио-де-Жанейро.  
Следует принимать во внимание новые моменты и тенденции, которые могут сказаться на 
нынешних усилиях.  Выше уже рассматривались новые тенденции, которые, как ожидается, 
скажутся на реформах в сфере политики устойчивого развития.  Начатый в Рио-де-Жанейро 
процесс наряду с другими дискуссиями относительно изменения модели развития на XXI век 
дал толчок так называемой «тихой революции».  Таким образом, правительства стран 
региона вынуждены продолжать и поддерживать темпы начатых программных структурных 
и организационных реформ.  Экологические проблемы в регионе вызывают серьезную 
тревогу, и для их решения необходимы колоссальные финансовые средства.  По оценке 
недавно подготовленного Азиатским банком развития исследования, потребности региона в 
финансовых средствах на решение проблем окружающей среды вырастут с 38 млрд. долл. 
США в 1995 году почти до 250 млрд. долл. США к 2025 году.  Этот прогнозируемый рост в 
два раза превышает расчетный рост ВВП в регионе за этот же период.  Учитывая 
складывающуюся ситуацию, правительствам, желающим сохранить темпы реформ в сфере 
политики, следует руководствоваться следующими принципами:  a) определить 
приоритетное направление достижения цели устойчивого развития, используя в качестве 
мотивиционного стимула задачу обеспечения экологически безопасного роста, в котором 
участвуют все слои общества;  b) продолжать развертывание инициатив на основе 
рационального сочетания командно-административных и рыночных методов для изменения 
поведения;  и c) закрепить эти реформы путем постоянного задействования общественного и 
гражданского общества и особенно частного сектора.  Многие из этих принципов 
воплощены в Региональной программе действий на 2001-2005 годы, заслуживающей 
всемерной поддержки со стороны Конференции министров. 
 

IV.  ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ 
 
42. Субрегиональные, региональные и глобальные организации могут сыграть 
активизирующую роль в решении ключевых вопросов, определенных в настоящем докладе.  
Ожидается, что Конференция министров рассмотрит эти вопросы с учетом приоритетных 
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задач стран и предложит пути их решения в Региональной программе действий на 
2001-2005 годы, которую Конференции министров предлагается принять.  В частности, 
внимание обращается на вопросы, которые вкратце излагаются в нижеследующих пунктах. 
 
43. Вопросы сохранения и рационального использования ресурсов в интересах развития, 
приведенные в Повестке дня на XXI век, являются предметом обсуждения в Комиссии по 
социальному развитию и будут и впредь привлекать к себе серьезное внимание.  Их следует 
оценивать в свете проявляющихся в регионе тенденций в сфере экономической политики, 
как это обсуждалось в главе I настоящего документа.  Нынешние тенденции ухудшения 
состояния окружающей среды окажут глубокое воздействие на деятельность азиатско-
тихоокеанских стран в области устойчивого развития.  Их требуется безотлагательно 
рассмотреть в ходе проводимого обзора политики и в ходе последующих процессов 
разработки политики. 
 
44. Налаживание регионального и субрегионального сотрудничества по вопросам, 
рассмотренным в главах I, II и III настоящего документа, – это серьезная задача.  
Конференцию министров просят дать руководящие указания относительно действий, 
которые можно было бы предпринять с целью пропагандирования политики экологически 
безопасного и устойчивого развития в регионе.  
 
45. Финансирование мероприятий по осуществлению Повестки дня на XXI век и 
Региональной программы действий на 2001-2005 годы останется в регионе главной задачей.  
Следует тщательно продумать ход обсуждения вопросов привлечения частного сектора к 
финансированию устойчивого развития и путей убеждения его сделать это, и, в случае 
необходимости, могут быть даны руководящие указания, с тем чтобы Конференция 
министров смогла сформулировать свои рекомендации в отношении дальнейших действий. 
 
46. Кардинальное значение для обеспечения устойчивого развития в регионе имеет 
совершенствование системы административного управления, повышение роли частного 
сектора и гражданского общества и децентрализация функций хозяйственного управления.  
Эти аспекты должны быть должным образом рассмотрены Конференцией министров в свете 
роста влияния этих секторов на обеспечение эффективного и результативного регулирования 
природопользования в регионе и во всем мире. 
 
47. В настоящее время наблюдается прогресс в области информационной технологии, и в 
регионе растет спрос на информацию о регулировании природопользования и на знания в 
этой области.  В главе II настоящего документа были охарактеризованы тенденции в этой 
области и определены возможности, которые они открывают для эффективного 
осуществления Повестки дня на XXI век и Региональной программы действий, что требует 
внимания Конференции министров. 
 
48. Кроме того, каждого представителя просят рассмотреть возможность дать обзор 
экологической ситуации в свете экологической ситуации в их стране и подробнее рассказать 
о национальных приоритетах в области окружающей среды и развития в их странах. 
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