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  Доклад Генерального директора Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры об осуществлении резолюции 55/192 
Генеральной Ассамблеи 
 
 

 Резюме 
 В настоящем докладе содержатся разделы, посвященные стратегии, кото-
рой придерживается Организация Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры в вопросах культуры и развития, и успехам, достигнутым 
в нормативно-правовом регулировании деятельности в области культуры, а так-
же в осуществлении Всеобщей декларации о культурном разнообразии. Текст 
Декларации содержится в приложении к настоящему докладу. 

 Принципы, касающиеся влияния культуры на актуальность, успешность и 
долговременность политики в области развития, которые обсуждаются Органи-
зацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) на протяжении более двух десятилетий, были подтверждены в 
1995 году Всемирной комиссией по культуре и развитию, а затем закреплены в 
1998 году на Межправительственной конференции по политике в области куль-
туры в интересах развития в Стокгольме. Обязательство уважать «творческое 
разнообразие» как основ развития не утратило своего значения и сейчас. 

 Вместе с тем сегодня новые задачи, которые ставит процесс глобализации, 
все настойчивее говорят о необходимости нового определения тех отношений, 
которые существуют между культурой, культурным разнообразием и развитием. 
В контексте этих новых условий культурное разнообразие становится темой, 
привлекающей к себе особое внимание с учетом того, что конфликты, связан-
ные с идентификацией людей с какой-либо группой, также приобретают в мире 
новые масштабы. Здесь важно подчеркнуть, что развитие нельзя обеспечить без 
прочного мира и что такой мир достигается лишь в рамках диалога о разнооб-
разии. В связи с этим принятие Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее три-
дцать первой сессии 2 ноября 2001 года Всеобщей декларации о культурном 
разнообразии и основных направлений ее Плана действий является важным 
вкладом в изучение новых отношений между культурой и развитием. 

 Эта Декларация, в которой обобщен разнообразный опыт, накопленный и 
обогащенный в ходе осуществления Плана действий, служит новой платформой 
для международного сотрудничества. 
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 I. Введение 
 
 

1. Признание международным сообществом 
влияния культурных факторов на актуальность, ус-
пешность и долговременность политики в области 
развития является несомненным достижением, о 
чем свидетельствует принятие Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций цело-
го ряда соответствующих резолюций. В этой связи 
уместно напомнить о нескольких основных этапах, 
а именно о Всемирной конференции по политике в 
области культуры (МОНДИАКУЛЬТ, Мехико, 
1982 год), Всемирном десятилетии развития куль-
туры (1988�1997 годы), опубликовании доклада 
Всемирной комиссии по культуре и развитию «На-
ше творческое разнообразие» (1996 год) и о Меж-
правительственной конференции по политике в об-
ласти культуры в целях развития (Стокгольм, 
1998 год). 
 
 

 II. Стратегия 
 
 

2. Вопрос о культуре и развитии и задачи, обу-
словленные культурным разнообразием, предпола-
гают применение всеобъемлющих, междисципли-
нарных и межсекторальных стратегий действий и 
знаний. С учетом этих соображений среднесрочная 
стратегия ЮНЕСКО на 2002-2007 годы включает 
две сквозные темы, которым отводится центральная 
роль в деятельности Организации: искоренение 
нищеты, особенно крайней нищеты, и вклад ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
развитие образования, науки и культуры и создание 
общества знаний. В основе среднесрочной страте-
гии лежит также представление о том, что культура 
может реально способствовать сокращению мас-
штабов нищеты. В этой связи в текущей программе 
и бюджете Организации предусматривается ряд 
проектов, которые направлены на систематизацию 
усилий по выработке культурных показателей раз-
вития. Одним из этих проектов является Доклад о 
мировой культуре, подготовка которого весьма ус-
пешно способствует расширению сотрудничества, 
особенно с Программой развития Организации 
Объединенных Наций и с государствами-членами в 
области статистики культуры, в частности посред-
ством активного привлечения и поддержки нацио-
нальных статистических институтов. Сотрудниче-
ство в этой области также распространяется на под-

готовку Доклада о развитии человека. В издании 
этого Доклада о мировой культуре за 2000 год со-
держится перспективный анализ последствий гло-
бализации для различных культур мира в разрезе 
таких ключевых вопросов, как урегулирование кон-
фликтов, языковое разнообразие, культурные пото-
ки и рынки. 
 
 

III. Прогресс в нормативно-
правовой области 

 
 

3. В целях укрепления национального потенциа-
ла в области охраны культурного наследия и куль-
турных ценностей посредством составления норма-
тивных документов ЮНЕСКО разработала также 
Конвенцию об охране подводного культурного на-
следия, которая была принята на тридцать первой 
сессии Генеральной конференции в ноябре 2001 го-
да. С этой же целью Организация активно занима-
ется разработкой предварительного проекта Кон-
венции об охране нематериального культурного на-
следия и осуществляет экспериментальный проект 
разработки � по просьбе ее государств-членов � 
принципов, позволяющих дать определение «пре-
ступлениям против общего наследия человечества». 
В этом направлении предпринимаются значитель-
ные усилия, учитывая ущерб, причиненный этому 
наследию во многих регионах мира. Наконец, Ор-
ганизация стремится содействовать ратификации 
государствами конвенций о борьбе против 
незаконной торговли культурными ценностями 
(Конвенция о мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные 
ценности 1970 года, Конвенция ЮНИДРУА о 
похищенных или незаконно вывезенных 
культурных ценностях 1995 года, Конвенция и 
первый Протокол о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта 1954 года и второй 
Протокол к ней 1999 года, а также Конвенция об 
охране всемирного культурного и природного 
наследия 1972 года).  
 

 IV. Декларация о разнообразии 
 
 

4. Вместе с тем следует подчеркнуть, что основ-
ным вкладом ЮНЕСКО в изучение отношений ме-
жду культурой и развитием, несомненно, стало 
принятие Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 
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ее тридцать первой сессии 2 ноября 2001 года Все-
общей декларации о культурном разнообразии и 
общих направлений Плана действий по ее осущест-
влению. Впервые международное сообщество по-
лучило в области этики базовый документ, в кото-
ром культурное разнообразие определяется как 
«общее наследие человечества» и в этой связи со-
держится призыв к тому, чтобы его уважали и счи-
тались с ним. В настоящем докладе делается упор 
на тех ожиданиях, которые государства-члены свя-
зывают с данным нормативно-правовым докумен-
том и на обусловленных его появлением новых 
просьбах об оказании технического содействия и 
излагаются несколько важных проектов, осуществ-
ляемых в рамках ее Плана действий. 

5. Ключевая роль в определении приоритетов в 
тексте Декларации была отведена министрам куль-
туры. Собравшись для проведения первого совеща-
ния «за круглым столом» (ЮНЕСКО, Париж, 
2 ноября 1999 года) по теме «Культура и творчество 
в условиях глобализации», они подтвердили свою 
готовность отстаивать и поддерживать культурное 
разнообразие в условиях глобализации. В ходе вто-
рого совещания «за круглым столом» (ЮНЕСКО, 
Париж, 11 и 12 декабря 2000 года) по теме «Куль-
турное разнообразие и проблемы рынка в 
2000�2010 годах» был сделан упор на необходимо-
сти расширения сотрудничества между странами 
Севера и развивающимися странами, с тем чтобы 
последние могли развивать свою культурную инду-
стрию, создавать жизнеспособные местные рынки и 
получать доступ к международным системам рас-
пространения. Следует отметить, что подготовка 
текста Декларации также велась в рамках непосред-
ственного сотрудничества с Советом Европы, Евро-
пейской комиссией, Всемирной торговой организа-
цией, Организацией экономического сотрудничест-
ва и развития, Международной организацией фран-
коязычных стран и Международной сетью по во-
просам политики в области культуры. 

6. Всеобщая декларация о культурном разнооб-
разии появилась на свет в результате стремления 
государств � членов ЮНЕСКО разработать в кон-
тексте глобализации нормативно-правовой доку-
мент, который мог бы способствовать формирова-
нию государственной политики в области культуры 
и приведению ее в соответствие с нормами между-
народного права. В основе этой Декларации лежат 
определенные принципы: уважение любой само-

бытной культуры и обеспечение всеобщего участия 
в рамках демократических государств (широкое 
участие) и содействие созданию благоприятных ус-
ловий для расцвета присущего всем творческого 
потенциала (расширение возможностей). Для удов-
летворения этих двух требований необходимо было 
опираться на несколько основных принципов, кото-
рые являются неизменными точками отсчета и ко-
торые придают смысл любым мерам в поддержку 
культурного разнообразия: необходимость уважать 
права человека и демократические нормы и обеспе-
чивать их соблюдение, принцип свободного распро-
странения идей и плюрализма в средствах массовой 
информации, связь между культурным разнообрази-
ем и развитием. В то же время в ходе обсуждения 
Декларации подчеркивалось важное значение вза-
имного влияния культурного разнообразия и прав 
человека, в частности культурных прав, и необхо-
димость высветить связи между культурным разно-
образием и устойчивым развитием. В качестве не-
отъемлемых элементов этого анализа рассматрива-
лись вопросы самобытности, языкового разнообра-
зия и творчества. 
 
 

 V. Диалог между цивилизациями 
 
 

7. Необходимость появления Декларации была 
продиктована событиями 11 сентября 2001 года и 
обусловлена стремлением предотвратить опасное 
толкование конфликтов, согласно которому их ис-
точник кроется в «столкновении цивилизаций». По-
трясения, испытанные в связи с сентябрьскими со-
бытиями 2001 года, и последствия глобализации 
подчеркивают необходимость уделения более при-
стального внимания и придания более важного зна-
чения теме диалога между цивилизациями, культу-
рами и религиями. 

8. Защита культурного разнообразия тесно свя-
зана с более широкими рамками диалога между 
цивилизациями и культурами и возможностью 
достижения настоящего взаимопонимания, 
солидарности и сотрудничества. Такой диалог 
призван придать понятию культурного наследия 
новый и современный смысл. Он действительно 
может заложить основы для более глубокого 
понимания динамического влияния сближения и 
взаимообогащения цивилизаций и культур, которое 
происходит на протяжении всей истории вплоть до 
нынешнего дня. Этот процесс охватывает ценности, 
убеждения, философские и политические 
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ские и политические концепции и культурные и на-
учные достижения различных регионов и народов. 

9. Проведение крупных совещаний и встреч на 
высшем уровне в рамках Года диалога между циви-
лизациями под эгидой Организации Объединенных 
Наций (в Нью-Йорке, Вильнюсе, Исламабаде, То-
кио и Киото, Тунисе, Каире, Каракасе и т.д.) выяви-
ло необходимость принятия совместного и взаимно-
го обязательства, которое позволяет объединить все 
институты гражданского общества, представленные 
неправительственными организациями или различ-
ными объединениями, и в центре которого находят-
ся положение женщин и молодежи, а также интере-
сы соответствующих регионов, например Африки и 
полуострова Индостан, которые не могут сами ор-
ганизовать мероприятия, подчеркивающие взаимо-
связь между культурами и духовными традициями, 
являющимися составными элементами их цивили-
заций. 
 
 

VI. Деятельность ЮНЕСКО по 
осуществлению Декларации 

 
 

10. После принятия Декларации многие государ-
ства � члены ЮНЕСКО изъявили готовность раз-
работать при содействии Организации националь-
ную культурную политику, способную содейство-
вать развитию на основе охраны и повышения зна-
чимости их культурного разнообразия. Кроме того, 
ЮНЕСКО продолжила работу по выработке мер, 
увязывающих цели развития туризма с задачей со-
хранения наследия во всем его многообразии. 
Именно с учетом этого и был организован между-
народный семинар, посвященный стратегии разви-
тия туризма в Ангкоре (Камбоджа, 2 и 3 июля 
2001 года), который завершился разработкой руко-
водящих принципов развития культурного туризма. 
Кроме того, ЮНЕСКО организовала международ-
ный семинар на тему «Культурный туризм: пер-
спективы устойчивого развития и управления объ-
ектами всемирного наследия», который прошел в 
Дамаске 9�11 сентября 2001 года. В рамках сквоз-
ной темы ликвидации нищеты осуществляются сле-
дующие проекты, относящиеся к проблематике 
культурного туризма: «Развитие культурного экоту-
ризма в горных районах некоторых развивающихся 
стран», «Стратегия устойчивого развития туризма в 
Сахаре», «Рациональное управление объектами 
всемирного наследия в интересах уменьшения мас-

штабов нищеты», «Подготовка молодежи и умень-
шение масштабов нищеты в рамках устойчивого 
развития местного туризма». 

11. Кроме того, в нынешнем году Центр всемир-
ного наследия приступил к осуществлению актив-
ной программы по туризму, учитывающей важней-
шие вопросы сохранения культурного наследия и 
охраны окружающей среды, особенно в местных 
общинах. В настоящее время Центр участвует в 
осуществлении проекта, озаглавленного «Увязка 
мер по сохранению биологического разнообразия и 
устойчивого туризма в районе объектов всемирного 
наследия». В рамках этого проекта, финансируемо-
го Фондом Организации Объединенных Наций, бы-
ли объединены усилия Центра всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Центра по 
охране тропических экосистем РАРЕ. Шестью объ-
ектами всемирного наследия являются: Эль-
Вискаино (Мексика), Комодо (Индонезия), Рио-
Платано (Гондурас), Сиан-Каан (Мексика), Тикаль 
(Гватемала) и Уджунг-Кулон (Индонезия). Главное 
место в проекте занимают мероприятия на местах, 
призванные вовлечь как можно больше заинтересо-
ванных сторон, прежде всего местные общины, ру-
ководителей объектов, ключевые заинтересованные 
стороны из правительств и неправительственных 
организаций и частный туристический сектор. Про-
ект имеет своей целью выработку допускающего 
повсеместное внедрение подхода к организации ра-
боты объектов всемирного наследия с целью сохра-
нения биологического разнообразия и культуры на 
основе принципов рациональной организации ту-
ризма для повышения уровня жизни местного насе-
ления, живущего рядом с этими объектами. Извле-
ченные из этого проекта практические уроки, 
включая соображения относительно его общей 
структуры, будут предоставлены заинтересованным 
сторонам. 

12. Центр всемирного наследия также участвовал 
в программе Международного года экотуризма, 
включавшей мероприятия, предшествовавшие Кон-
ференции, и мероприятия в ходе Всемирной встре-
чи на высшем уровне по экотуризму в Квебеке, Ка-
нада, 19�22 мая 2002 года. На этих мероприятиях 
представители Центра всемирного наследия под-
черкивали важную роль местных общин в усилиях 
по сохранению объектов всемирного наследия. 
Кроме того, Центр работает с осуществляемой под 
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эгидой ЮНЕП инициативой туроператоров за раз-
витие устойчивого туризма, которая поощряет ту-
роператоров к утверждению в их деловой практике 
заботливого отношения к окружающей среде и 
культурным объектам. В целом Центр стремился 
регулировать туристическую деятельность на уров-
не объектов с помощью таких инициатив, которые 
способны изменить общие подходы, с тем чтобы 
процесс получения благ стал более устойчивым. 
Это означает привлечение руководителей объектов 
к таким видам деятельности, как планирование об-
щественного пользования на основе критериев, по 
которым эти объекты были отнесены к объектам 
всемирного наследия и поощрение их к координа-
ции процесса развития туризма путем привлечения 
работников отрасли и налаживания с ними партнер-
ских отношений. С точки зрения Центра всемирно-
го, наследия туризм является или становится все 
более важной областью в сфере управления. В ка-
честве стратегии направления развития туризма как 
устойчивого процесса на извлечение чистой выгоды 
на местах предпочтение отдается вовлечению от-
расли и различных заинтересованных сторон и при-
нятию мер на разных уровнях процесса устойчиво-
го развития. 
 
 

VII.Предметы и услуги культурного 
назначения/индустрия культуры 

 
 

13. Защита разнообразия требует также уделения 
повышенного внимания особому статусу предметов 
и услуг культурного назначения. Учреждения куль-
туры и предприятия творческой сферы являются 
особыми каналами передачи творческой энергии; 
они являются источником социально-экономи-
ческого динамизма, обогащающего жизнь людей. 
Кроме того, они являются все более важными ис-
точниками рабочих мест и доходов. 

14. В статьях 8 и 9 Декларации говорится, что 
предметы и услуги культурного назначения не 
должны рассматриваться как обычные предметы и 
потребительские товары и что политика в области 
культуры должна создавать условия, благоприятст-
вующие производству и распространению разнооб-
разных товаров и услуг культурного назначения. 
Проект Всемирного альянса за культурное разнооб-
разие, имеющий в своей основе этот основопола-
гающий принцип, представляет собой инициативу, 
направленную на создание предприятий индустрии 

культуры (книгоиздательское дело, кинематограф, 
звукозапись, художественные промыслы и т.д.) на 
местном уровне и стимулирующую их деятельность 
в качестве полноправных субъектов на мировых 
рынках. Эта инициатива имеет своей целью нала-
живание новых партнерских взаимоотношений ме-
жду государственным и частным секторами и граж-
данским обществом, которые, в частности, будут 
способствовать предупреждению пиратства, по-
скольку оно признано одним из серьезных факто-
ров, препятствующих устойчивому развитию этих 
предприятий. В сочетании с усилиями других меж-
дународных организаций, особенно организаций 
системы Организации Объединенных Наций, эта 
работа должна привести к появлению значительно-
го числа конкретных проектов и обновлению тра-
диционных форм международного сотрудничества в 
этой области. 
 
 

VIII. Коренное население 
 
 

15. С учетом задач Международного десятилетия 
коренных народов мира и положений Плана дейст-
вий Всеобщей декларации о культурном разнообра-
зии Организация считает чрезвычайно важным по-
ощрять усилия по стабилизации и возрождению 
культурной самобытности перемещенных, раздроб-
ленных и отверженных обществом коренных об-
щин. Она подчеркивает ценность знаний, которыми 
обладают местные и коренные общины, и важность 
их передачи последующим поколениям. Она также 
стремится сохранять уклад жизни коренных наро-
дов путем усиления существующих связей и синер-
гетического взаимодействия между различными 
сферами ее компетенции, а также содействовать 
принятию такой национальной культурной полити-
ки, которая в полной мере признавала бы культур-
ные ресурсы коренных народов и их культурные 
права. В связи с этим ЮНЕСКО считает учет куль-
турных ресурсов коренных народов важнейшим ша-
гом в направлении достижения этих целей. Она 
поддерживает оперативные проекты, осуществляе-
мые в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Латинской Америке и Северной Америке. Для учета 
культурных ресурсов коренных народов необходимо 
всемерное и заинтересованное участие соответст-
вующих общин, особенно старшего поколения, ко-
торое хранит знания и ценности своих народов. 
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IX. Выводы и рекомендации 
 
 

16. Генеральная Ассамблея, возможно, пожела-
ет принять Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о 
культурном разнообразии, принятую Генераль-
ной конференцией Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры на ее тридцать первой сессии 2 ноября 
1997 года, и в свете выводов Всемирной встречи 
на высшем уровне по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге (26 августа-4 сентября 2002 года) 
рекомендовать всем государствам-членам сле-
дующее: а) признать культурное разнообразие 
«общим наследием человечества», которое «так 
же необходимо для человечества, как биоразно-
образие для живой природы» (статья I Деклара-
ции); b) разрабатывать культурную политику, 
благоприятствующую осуществлению принци-
пов, провозглашенных в указанной Декларации, 
подкрепленной основными направлениями Пла-
на действий, в том числе с помощью механизмов 
оперативной поддержки и/или соответствующей 
нормативно-правовой базы, при соблюдении ме-
ждународных обязательств каждого государства, 
и, исходя из этого, принимать, в частности, сле-
дующие меры: 

 � уделять больше внимания контактам и 
диалогу между цивилизациями, культурами 
и религиями с целью содействовать более 
полному учету, в частности культурных 
прав, в осуществлении прав человека; 

 � информировать общественное мнение о бо-
гатстве и разнообразии культур и особенно 
содействовать с помощью просвещения и 
массовой информации осознанию позитив-
ной роли культурного разнообразия, в част-
ности в том, что касается языков, и с этой 
целью совершенствовать как процесс раз-
работки школьных программ, так и подго-
товку работников просвещения и специали-
стов по вопросам коммуникации; 

 � в рамках Международного десятилетия ко-
ренных народов мира и в соответствии с 
Планом действий Всеобщей декларации о 
культурном разнообразии в первоочередном 
порядке прилагать усилия по принятию со-
ответствующей национальной культурной 
политики, в полной мере учитывающей 
культурные ресурсы коренных народов и 

признающей их культурные права. В связи 
с этим учет культурных ресурсов коренных 
общин мог бы стать важнейшим шагом на 
пути к достижению этих целей; 

 � укреплять международное сотрудничество и 
солидарность, призванные обеспечить всем 
странам, особенно развивающимся стра-
нам: i) доступ к новым технологиям; 
ii) возможность освоения информационных 
технологий с целью стимулировать произ-
водство, сохранение и распространение раз-
нообразных по содержанию материалов; 
iii) возможность создания устойчивой инду-
стрии культуры, способной конкурировать 
на национальном и международном уровнях 
в условиях наблюдающегося в настоящее 
время дисбаланса в глобальных потоках 
культурных ценностей и обмене ими; 

 � поощрять осуществление стратегий, на-
правленных на сохранение материального и 
нематериального культурного наследия, в 
частности с учетом положений резолю-
ции 56/8 Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций от 21 ноября 
2001 года, в которой Ассамблея провозгла-
сила 2002 год Годом культурного наследия 
Организации Объединенных Наций; 

 � провозгласить 21 мая Всемирным днем 
культурного разнообразия во имя диалога и 
развития, который примет эстафету Все-
мирного дня развития культуры, отмечав-
шегося в этот день во время Всемирного де-
сятилетия развития культуры (1988�
1997 годы). 
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Приложение 
Всеобщая декларация о культурном разнообразии, 
принятая Генеральной конференцией Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры на ее тридцать первой сессии в Париже 
2 ноября 2001 года 
 

 

 

 Генеральная конференция, 

 будучи привержена цели обеспечения в пол-
ном объеме прав человека и основных свобод, про-
возглашенных во Всеобщей декларации прав чело-
века и в других общепризнанных правовых актах, 
таких, как два Международных пакта 1966 года, 
один из которых касается гражданских и политиче-
ских прав, а другой � экономических, социальных 
и культурных прав, 

 напоминая о преамбуле Устава ЮНЕСКО, ко-
торая гласит, что «� для поддержания человеческо-
го достоинства необходимо широкое распростране-
ние культуры и образования среди всех людей на 
основе справедливости, свободы и мира; поэтому 
на все народы возлагается в этом отношении свя-
щенная обязанность, которую следует выполнять в 
духе взаимного сотрудничества», 

 напоминая также о статье 1 Устава, в которой 
перед ЮНЕСКО, среди прочего, ставится задача ре-
комендовать заключение «международных согла-
шений, которые она сочтет полезными для 
свободного распространения идей словесным и 
изобразительным путем», 

 ссылаясь на положения, касающиеся культур-
ного разнообразия и осуществления культурных 
прав, которые указываются в принятых ЮНЕСКО 
международных правовых актах1, 

 вновь подтверждая, что культура должна рас-
сматриваться как совокупность присущих обществу 
или социальной группе отличительных призна-
ков � духовных и материальных, интеллектуаль-
ных и эмоциональных � и что помимо искусства и 
литературы она охватывает образ жизни, «умение 
жить вместе», системы ценностей, традиции и ве-
рования2,  

 констатируя, что культура находится в центре 
нынешней дискуссии по вопросам самобытности, 

сплоченности общества и развития экономики на 
базе знаний,  

 утверждая, что уважение разнообразия куль-
тур, терпимость, диалог и сотрудничество в обста-
новке доверия и взаимопонимания являются луч-
шим залогом международного мира и безопасности,  

 стремясь к утверждению более широкой со-
лидарности, основанной на признании культурного 
разнообразия, осознании единства человечества и 
развитии межкультурных обменов,  

 считая, что процесс глобализации, стимули-
руемый быстрым развитием новых информацион-
ных и коммуникационных технологий, хотя и пред-
ставляет вызов для культурного разнообразия, вме-
сте с тем создает условия для нового диалога между 
культурами и цивилизациями, 

 сознавая, что в рамках Организации Объеди-
ненных Наций на ЮНЕСКО возложены конкретные 
полномочия обеспечить сохранение и содействие 
плодотворному разнообразию культур, 

 провозглашает следующие принципы и прини-
мает настоящую Декларацию: 
 
 

  Самобытность, разнообразие и 
плюрализм 

 
 

  Статья 1. 
 Культурное разнообразие как общее 
достояние человечества 

 

 Формы культуры изменяются во времени и 
пространстве. Это культурное разнообразие прояв-
ляется в неповторимости и многообразии особен-
ностей, присущих группам и сообществам, состав-
ляющим человечество. Будучи источником обменов, 
новаторства и творчества, культурное разнообразие 
так же необходимо для человечества, как биоразно-
образие для живой природы. В этом смысле оно яв-
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ляется общим достоянием человечества и должно 
быть признано и закреплено в интересах нынешне-
го и будущих поколений. 
 

  Статья 2. 
От культурного разнообразия к культурному 
плюрализму 

 

 В нашем обществе, которое становится все 
более разнообразным, следует обеспечить гармо-
ничное взаимодействие и стремление к сосущест-
вованию людей и сообществ с плюралистической, 
многообразной и динамичной культурной самобыт-
ностью. Политика, поощряющая интеграцию и уча-
стие всех граждан, является залогом социальной 
сплоченности, жизнеспособности гражданского 
общества и мира. В этом смысле культурный плю-
рализм представляет собой политический ответ на 
реалии культурного разнообразия. Культурный 
плюрализм, неразрывно связанный с демократией, 
создает благоприятную среду для культурных обме-
нов и расцвета творческих способностей, питаю-
щих жизненные силы общества. 
 

  Статья 3. 
Культурное разнообразие как фактор 
развития 

 

 Культурное разнообразие расширяет возмож-
ности выбора, имеющиеся у каждого человека, оно 
является одним из источников развития, рассматри-
ваемого не только в плане экономического роста, но 
и как средство, обеспечивающее полноценную ин-
теллектуальную, эмоциональную, нравственную и 
духовную жизнь. 
 
 

  Культурное разнообразие и права 
человека 

 
 

  Статья 4.  
Права человека как гарантия культурного 
разнообразия 

 

 Защита культурного разнообразия является 
этическим императивом, она неотделима от уваже-
ния достоинства человеческой личности. Она под-
разумевает обязательство уважать права человека и 
основные свободы, особенно права лиц, принадле-
жащих к меньшинствам, и права коренных народов. 
Недопустимо ссылаться на культурное разнообра-
зие для нанесения ущерба правам человека, гаран-

тированным международным правом, или для огра-
ничения сферы их применения. 
 

  Статья 5.  
Культурные права как фактор, 
благоприятствующий культурному 
разнообразию 

 

 Культурные права составляют неотъемлемую 
часть прав человека, которые являются универсаль-
ными, неразделимыми и взаимозависимыми. Необ-
ходимым условием для развития творческого раз-
нообразия является реализация в полном объеме 
культурных прав, как они определены в статье 27 
Всеобщей декларации прав человека и в статьях 13 
и 15 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах. Соответственно, 
каждый человек должен иметь возможность для 
самовыражения, творчества и распространения 
своих произведений на любом языке по своему 
выбору, и в частности на своем родном языке; 
каждый человек имеет право на качественное 
образование и профессиональную подготовку в 
условиях полного уважения его культурной 
самобытности; каждый человек должен иметь 
возможность участвовать в культурной жизни по 
своему выбору и придерживаться своих культурных 
традиций при условии соблюдения прав человека и 
основных свобод.  

  Статья 6. 
К культурному разнообразию, доступному 
для всех 

 

 Обеспечивая свободное распространение идей 
словесным и изобразительным путем, следует до-
биваться, чтобы все культуры могли быть объектом 
самовыражения и распространения. Залогом куль-
турного разнообразия является свобода выражения 
мнений, плюрализм средств информации, много-
язычие, равный доступ к возможностям для худо-
жественного творчества, к научно-техническим 
знаниям, в том числе в цифровой форме, и 
обеспечение всем культурам доступа к средствам 
выражения и распространения идей. 
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  Культурное разнообразие и 
творчество 

 
 

  Статья 7.  
Культурное наследие как источник творчества 

 

 Каждое творчество черпает свои силы в куль-
турных традициях, но достигает расцвета в контак-
те с другими культурами. Вот почему необходимо 
сохранять, популяризировать и передавать будущим 
поколениям культурное наследие во всех его фор-
мах, отражающих опыт и чаяния человечества, соз-
давая тем самым питательную среду для творчества 
во всем его многообразии и поощряя подлинный 
диалог между культурами. 
 

  Статья 8.  
Предметы и услуги культурного назначения � 
товар особого свойства 

 

 В условиях нынешних экономических и тех-
нических перемен, которые открывают широкие 
возможности для творчества и нововведений, осо-
бое внимание следует уделять разнообразию твор-
ческого предложения, справедливому учету прав 
авторов и творческих работников, а также специфи-
ке предметов и услуг культурного назначения, кото-
рые, будучи носителями самобытности, ценностей 
и смысла, не должны рассматриваться как обычные 
предметы или потребительские товары. 
 

  Статья 9. 
Политика в области культуры как 
катализатор творчества 

 

 Политика в области культуры, обеспечивая 
свободное распространение идей и произведений, 
должна создавать условия, благоприятствующие 
производству и распространению разнообразных 
товаров и услуг культурного назначения с помощью 
индустрий культуры, располагающих средствами, 
необходимыми для их утверждения на местном и 
глобальном уровнях. Каждое государство при со-
блюдении своих международных обязательств само 
разрабатывает политику в области культуры и про-
водит ее в жизнь теми методами, которые оно счи-
тает наиболее соответствующими, в том числе пу-
тем оперативной поддержки и создания надлежа-
щей нормативно-правовой базы. 
 
 

  Культурное разнообразие и 
международная солидарность 

 
 

  Статья 10.  
Укрепление творческого потенциала и 
возможностей распространения культурной 
продукции в глобальном масштабе 

 

 В условиях наблюдаемого в настоящее время 
дисбаланса в глобальных потоках товаров культур-
ного назначения и обменах ими следует укреплять 
международное сотрудничество и солидарность, 
опираясь на которые все страны, в том числе разви-
вающиеся страны и страны переходного периода, 
смогут создать устойчивые индустрии культуры, 
способные конкурировать на национальном и меж-
дународном уровнях. 
 

  Статья 11.  
Налаживание партнерства между 
государственным сектором, частным 
сектором и гражданским обществом 

 

 Сохранение и поощрение культурного разно-
образия, являющегося ключевым фактором устой-
чивого человеческого развития, невозможно обес-
печить только силами рынка. Поэтому необходимо 
вновь подчеркнуть важнейшую роль государствен-
ной политики, осуществляемой в партнерстве с ча-
стным сектором и гражданским обществом.  
 

  Статья 12.  
Роль ЮНЕСКО 

 

 В силу своего мандата и функций ЮНЕСКО 
несет ответственность за:  

 а) содействие учету провозглашенных в на-
стоящей Декларации принципов в стратегиях раз-
вития, разрабатываемых различными межправи-
тельственными организациями; 

 b) выполнение информационных функций и 
координацию усилий государств, международных 
правительственных и неправительственных органи-
заций, гражданского общества и частного сектора 
по совместной разработке концепций, задач и поли-
тических решений в поддержку культурного разно-
образия; 

 с) проведение дальнейшей нормотворче-
ской работы, а также деятельности по привлечению 
внимания общественности и укреплению потенциа-
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лов в затрагиваемых настоящей Декларацией облас-
тях, относящихся к ее компетенции; 

 d) содействие осуществлению Плана дейст-
вий, основные направления которого фигурируют в 
приложении к настоящей Декларации. 



 

12  
 

A/57/226  

  Основные направления плана действий по осуществлению Декларации  
о культурном разнообразии 

 
 

 Государства-члены обязуются принимать над-
лежащие меры в целях широкого распространения 
Декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 
и содействия ее эффективному претворению в 
жизнь, в частности путем сотрудничества в дости-
жении следующих целей: 

 1. Углубление международного диалога по 
вопросам культурного разнообразия, в частности 
касающимся связи между развитием и разработкой 
политики как на национальном, так и на междуна-
родном уровне; активизация, в частности, деятель-
ности по анализу целесообразности принятия меж-
дународного правового документа по культурному 
разнообразию. 

 2. Продвижение работы по определению 
как на национальном, так и международном уровне 
принципов, норм и методов, а также средств, спо-
собствующих привлечению внимания, и форм со-
трудничества в наибольшей степени благоприятст-
вующих сохранению и поощрению культурного 
разнообразия. 

 3. Поощрение обмена знаниями и наиболее 
эффективной практикой в области культурного 
плюрализма с целью содействия созданию в неод-
нородных обществах условий для интеграции и 
участия в его жизни людей и групп, имеющих раз-
ные культурные корни. 

 4. Более глубокое понимание и уточнение 
содержания культурных прав как неотъемлемой со-
ставляющей прав человека. 

 5. Сохранение языкового наследия челове-
чества и содействие самовыражению, творчеству и 
распространению идей на максимально возможном 
числе языков. 

 6. Поощрение языкового разнообразия � 
при сохранении уважения к родному языку � на 
всех уровнях образования везде, где это возможно, 
а также обучения нескольким языкам с самого ран-
него возраста. 

 7. Содействие с помощью образования 
осознанию позитивной роли культурного разнооб-
разия и соответствующее совершенствование 
школьных программ и подготовки преподавателей. 

 8. Включение по мере необходимости в 
процесс обучения традиционных педагогических 
подходов с целью сохранения и оптимизации свой-
ственных той или иной культуре методов коммуни-
кации и передачи знаний. 

 9. Содействие распространению «грамотно-
сти в области цифровых технологий» и совершен-
ствованию навыков использования новых информа-
ционных и коммуникационных технологий, которые 
следует рассматривать одновременно как учебные 
дисциплины и как педагогические средства, спо-
собные повышать эффективность услуг в области 
образования. 

 10. Расширение языкового разнообразия в 
киберпространстве, а также поощрение бесплатного 
всеобщего доступа через глобальные сети к любой 
информации, являющейся общим достоянием. 

 11. Борьба в тесном сотрудничестве с компе-
тентными учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций за преодоление «цифрового 
разрыва» путем расширения доступа развивающих-
ся стран к новым технологиям, оказания им помощи 
в освоении информационных технологий, содейст-
вия распространению местной культурной продук-
ции в цифровой форме и упрощения для этих стран 
доступа к мировым цифровым ресурсам образова-
тельного, культурного и научного характера. 

 12. Поощрение производства, сохранения и 
распространения разнообразных по содержанию 
материалов через средства информации и глобаль-
ные информационные сети и повышение в этих це-
лях роли государственных служб радио- и телеве-
щания в изготовлении высококачественной аудио-
визуальной продукции, а также содействие созда-
нию совместных механизмов, способствующих рас-
пространению такой продукции. 

 13. Разработка политики и стратегий сохра-
нения и популяризации культурного и природного 
наследия, в частности устного и нематериального, и 
борьба с незаконной торговлей товарами и услуга-
ми культурного назначения. 

 14. Уважение и защита традиционных зна-
ний, в частности накопленных коренным населени-
ем; признание роли традиционных знаний в вопро-
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сах охраны окружающей среды и управления при-
родными ресурсами и поощрение синергии между 
современной наукой и знаниями местного населе-
ния. 

 15. Оказание помощи в обеспечении мо-
бильности творческих работников, деятелей ис-
кусств, исследователей, ученых и работников умст-
венного труда в разработке программ и налажива-
нии международного сотрудничества в научных ис-
следованиях наряду с усилиями по сохранению и 
наращиванию творческого потенциала развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономикой. 

 16. Обеспечение охраны авторского права и 
смежных прав в интересах развития современного 
творчества и обеспечения справедливого вознагра-
ждения за творческий труд при одновременной за-
щите прав граждан на доступ к культуре в соответ-
ствии со статьей 27 Всеобщей декларации прав че-
ловека. 

 17. Оказание помощи в создании или укреп-
лении индустрий культуры в развивающихся стра-
нах и странах с переходной экономикой и в связи с 
этим содействие в развитии необходимых инфра-
структур и в подготовке специалистов, оказание 
поддержки в формировании жизнеспособных мест-
ных рынков и расширение доступа культурной про-
дукции этих стран на мировые рынки и к междуна-
родным распределительным сетям. 

 18. Разработка политики в области культуры, 
благоприятствующей осуществлению принципов, 
провозглашенных в настоящей Декларации, в том 
числе путем использования механизмов оператив-
ной поддержки и/или создания необходимой норма-
тивной правовой базы, при соблюдении междуна-
родных обязательств каждого государства. 

 19. Активное привлечение различных групп 
гражданского общества к разработке государствен-
ной политики сохранения и поощрения культурного 
разнообразия. 

 20. Признание и поощрение возможного 
вклада частного сектора в популяризацию культур-
ного разнообразия, а также содействие в создании с 
этой целью условий для диалога между государст-
венным и частным секторами. 

 Государства-члены рекомендуют Генерально-
му директору учитывать цели, намеченные настоя-
щим планом действий, при осуществлении про-

грамм ЮНЕСКО и ознакомить с ним учреждения 
системы Организации Объединенных Наций и дру-
гие заинтересованные межправительственные и не-
правительственные организации с целью повыше-
ния эффективности мероприятий по поддержке 
культурного разнообразия. 
 
 

Примечания 

 1 К их числу относятся, в частности, Флорентийское 
соглашение 1950 года и Найробийский протокол к 
нему 1976 года, Всемирная конвенция об авторском 
праве 1952 года, Декларация принципов 
международного культурного сотрудничества 
1966 года, Конвенция о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности 1970 года, Конвенция об охране 
всемирного культурного и природного наследия 
1972 года, Декларация ЮНЕСКО о расе и расовых 
предрассудках 1978 года, Рекомендация о положении 
творческих работников 1980 года и Рекомендация о 
сохранении фольклора 1989 года. 

 2 Определение соответствует выводам Всемирной 
конференции по политике в области культуры 
(МОНДИАКУЛЬТ, Мехико, 1982 год), Всемирной 
комиссии по культуре и развитию («Наше творческое 
разнообразие», 1995 год) и Межправительственной 
конференции по политике в области культуры в целях 
развития (Стокгольм, 1998 год). 

 
 


