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В   ЦЕЛЯХ   ОХРАНЫ  ПРИРОДЫ 

План:
1. Принципы сотрудничества
2. Межправительственные организации
3. Неправительственные организации
4. Конференции и соглашения.

       Международные природоохранные организации 
играют огромную роль на современном этапе развития 
общества.
      Их создание было вызвано катастрофическими 
изменениями в окружающей среде, они были призваны 
защитить природу и, по существу, должны спасти 
прежде всего самого человека.



1. Принципы сотрудничества:

•   1992 год, Рио-де-Жанейро, конференция ООН по окружающей 
среде, генеральный секретарь Морис Стронг: «Мы выживем вместе, в 
противном случае не выживет никто» 
•  государства находятся в экологической зависимости друг от друга

■  Выделены объекты окружающей среды для международного 
сотрудничества: 
-    Космос (достояние всего человечества), 
-   Антарктида (материк мира, принципы охраны  и использования которого 
установлены еще в 1959 году специальным Договором об Антарктиде)
-    Атмосфера Земли (из-за природной циркуляции воздуха)
- Мировой океан (огромная кладовая природных ресурсов, 
общепланетарная транспортная система, с 1973 года действует Конвенция ООН 
по морскому праву, принцип свободного мореплавания, кроме 
территориальных вод с границей 12 миль от берега, признано суверенное 
право на биоресурсы в прибрежных водах 200-мильных зон)

Кроме того: 
■разделяемые природные ресурсы (в пользовании нескольких государств)
■Редкие и исчезающие виды растений и животных
■Уникальные природные объекты



Принципы сотрудничества изложены
 1. в Декларации Стокгольмской конференции ООН в 1972 году, 
 2. в Декларации конференции ООН в Рио-де –Жанейро в 1992 году

ИДЕИ:
- Человек имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с 
Природой,
- развитие на благо нынешнего поколения не в ущерб интересов будущих 
поколений и во вред окружающей среды (ОС)
- государство имеет суверенное право разрабатывать свои природные ресурсы, 
но не в ущерб ОС
- искоренение нищеты и неравенства в уровне жизни необходимо для 
устойчивого развития биосферы и человечества
- тот, кто загрязняет ОС, должен нести финансовую ответственность за это 
загрязнение
- государства уведомляют друг друга о стихийных бедствиях или о вредных 
трансграничных последствиях
- государства сотрудничают в целях сохранения и защиты целостности 
экосистемы Земли
- война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс 
устойчивого развития. 



2. Межправительственные экологические организации
     Большой вклад вносит ООН и все ее главные органы и 
специализированные учреждения.

ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде – 
United Nations Environment Programmer (UNEP)

Осуществляется с 1972 года, 
ежегодно представляет доклады о деятельности Генеральной Ассамблее ООН

Участники: государства-члены ООН (58 государств-членов Совета). 
Цели: 

предоставление новейших данных о ресурсах биосферы, 
содействие общему планированию и управлению развитием биосферы (при 
соблюдении максимальной социально-экономической выгоды), 
привлечение дополнительных финансовых средств для технической помощи, 
образования и профессиональной подготовки.

Основная деятельность: 
осуществление программ в области управления окружающей средой, 
сохранения наземных экосистем, борьбы с опустыниванием, деградацией почв, 
загрязнением морской среды, изменением климата, химических веществ и 
опасных отходов. 



    ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры. Существует с 1946 года с целью 
содействия миру и международной безопасности, сотрудничества 
между государствами в области просвещения, науки и культуры. 
Участники: 110 государств.

Цели: 
■проведение междисциплинарных исследований, 
■подготовка специалистов в области управления природными ресурсами;
■выявление факторов, негативно воздействующих на окружающую среду;
■привлечение научного потенциала к проблеме методологии рационального 
исследования ресурсов; 

Основная деятельность: 
■подготовка и выполнение проектов по главным проблемным направлениям
■(сохранение и мониторинг состояния биоразнообразия и экосистем, стабильное 
управление природными ресурсами, формирование политики 
землепользования); создание и управление сетью биосферных заповедников; 

■формирование научных сетей по тематическим и географическим признакам; 
создание книг, отчетов, информационных материалов.

В 1971 году ЮНЕСКО принята специальная программа
 "Человек и биосфера"  – UNESCO Programme "Man and Biosphere" (MAB). 



Ярким примером принятой стратегии стала реализация одной из 
программ ЮНЕП по созданию Глобальной системы наблюдения, 
предназначенной фиксировать изменения в биосфере. 

Глобальная система мониторинга окружающей среды 
(ГСМОС) – Global Environment Monitoring System (CEMS).

 Год создания: 1974 год
 Участники: 140 стран мира 

Цели: 
координация и содействие международным действиям по мониторингу 
и оценке окружающей среды; 
оказание поддержки в создании новых станций мониторинга, 
сбор и распространение данных о состоянии атмосферы и климата, 
загрязнении окружающей среды. 

Основная деятельность: 
объединение многочисленных данных (по землепользованию, 
климату, социально-экономическому развитию) на основе технологии 
геоинформационных систем; 
предоставление консультативных услуг по управлению 
информационными ресурсами.



ФАО- Всемирная продовольственная организация – 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

(FAO) 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Образована в 1945 году с целью сбора информации по вопросам 
питания и продовольствия.  
Занимается вопросами продовольственных ресурсов и развития 
сельского хозяйства в целях улучшения условий жизни народов мира. 
Задачи: уменьшить голод и бедность, повысить качество продуктов 
питания. Разработаны пищевые стандарты на продовольственные 
ресурсы.
Бюджет за год составляет около 350 млн. долларов, а на поддержку 
проектов с участием ФАО получено более 3 млрд.в год от донорских 
организаций и правительств.

*    *    *
МАГАТЭ – Международное агентство  по атомной 

энергетике
     Учреждено в 1957 году



ВОЗ - Всемирная организация ООН по вопросам 
здравоохранения World Health Organisation (WHO) – 

Всемирная организация здравоохранения 
Год создания: 1946 год 
(предшественники: 1851 год – первая международная санитарная 
конвенция по борьбе с холерой; 1892 год - международная конвенция 
по борьбе с чумой, 1902 год – первое Международное санитарное 
бюро, 1907 год – Международная санитарная организация со штаб-
квартирой в Париже  )
Участники: государства члены ООН
Цели: 
охрана и улучшение здоровья человека посредством контроля и 
управления негативным воздействием на окружающую среду 
Основная деятельность: 
проведение мероприятий по оздоровлению окружающей среды, в том 
числе обеспечение безопасности использования химических 
препаратов, 
оценка и контроль за уровнем загрязнения, защита от радиоактивного 
облучения, 
оценка влияния изменений климата на здоровье человека; разработка 
Глобальной стратегии охраны здоровья и окружающей среды.



ВМО - Всемирная метеорологическая организация – 
World Meteorological Organization (WMO)

Год создания: 1951 год, 
Участники: 166 государств. 

Цели:
развитие международного сотрудничества в области 
метеорологических наблюдений; 
содействие в быстром обмене информацией; 
стандартизация метеонаблюдений,
оценка трансграничного переноса загрязняющих веществ,
Изучение воздействия на озоновый слой Земли,
публикации сводок и статистических данных. 

Основная деятельность: 
развитие всемирной системы наблюдения за погодой и 
телекоммуникационной связи; 
выполнение всемирных программ по климату, исследованию 
атмосферы и окружающей среды, гидрологии и водных ресурсов



МОТ - Международная служба труда
 при Международной организации труда – International Labour 

Office. International Labour Organization (ILO)
Создана: в 1919 году при Лиги Наций

Цели:
создания безопасных условий труда и уменьшения загрязнения 
атмосферы

*     *     *
ПРООН – Программа ООН по развитию – 

United Nations Development Programmer (UNDP). 
Год создания: 1965 год.  Участники: 189 государств.

Цели: 
помощь развивающимся странам в построении более эффективной 
экономики и рационального использования природных ресурсов. 

Основная деятельность:
проведение исследований природных ресурсов, создание на местах 
учебных учреждений и их материально-технической базы для 
проведения прикладных исследований.



Арктический СОВЕТ - The Arctic Council

Год создания: 1996г. 
Участники: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, 
Российская Федерация, Швеция, США, постоянными участниками 
также являются Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (RAPON) и Совет 
Саамов (Saami Council). 

Цели:
 обеспечение механизма решения общих вопросов и развития, 
касающихся правительств Арктических стран  и народов Арктики; 
обеспечить развитие и координацию сотрудничества взаимодействие 
арктических стран по проблемам Арктики; 
осуществлять руководство и координацию программой устойчивого 
развития Арктики; 
распространять информацию, содействовать образованию и 
стимулировать интерес к  арктическим проблемам. 

Основная деятельность: 
охрана окружающей среды Арктики и устойчивое развитие как средство 
улучшения экономического, социального и культурного благополучия 
Севера



Альпийское действие – Alps Action
Год основания: 1990 год.  Участники: 7 государств Европы. 

Цели: 
объединение деловых кругов, научных и общественных 
организаций для осуществления проектов по сохранению 
культуры и природной среды Альпийского региона. 

Основная деятельность: 
взаимодействие в выполнении более 30 проектов, в том числе 
4 проекта по лесовосстановлению "Зеленая крыша для 
Европы", 
международной кампании по реинтродукции редких видов 
животных; 
осуществление информационных и образовательных программ, 
включая присуждение ежегодных премий за лучшие 
журналистские работы на телевидении, в прессе и 
фотоискусстве 



3. Неправительственные 
международные организации

МСОП  
Международный союз охраны природы – Всемирный 

союз охраны природы - International Union for Nature 
Conservation (IUCN) – The World Conservation Union.

Создан в 1948 году
Инициатор введения Красных Книг
Реализация Вашингтонской конвенции о международной торговле 
дикими видами фауны и флоры.

*     *     *

Гринпис  - Greenpeace International. 
Год создания: 1971 год в Канаде. 
Участники: тесно связанная сеть национальных и региональных 
отделений - 1330 сотрудников 43 отделений в 30 странах. 
Цели: гарантировать способность Земли воспроизводить жизнь во 
всём её многообразии.
Основная деятельность: кампании по биоразнообразию, по защите 
атмосферы, антиядерная, по токсичным веществам и др



АКОПС - Консультативный комитет по защите морей 
 Advisory Committeon Protection of the Sea(ACOPS)

Год создания: 1952 год 
Участники: это одна из первых неправительственных 
организаций.

Цели:
 поощрение заключения международных соглашений для 
уменьшения нефтяного загрязнения морей, деградации 
окружающей среды побережий и морских акваторий. 
Основная деятельность: 
исследования и количественная оценка проблемы морского 
загрязнения; 
поддержка в установлении диалога между Севером и Югом и 
обеспечение осуществления экологических соглашений; 
проведение кампаний по информированию общественности 
через международные конференции лиц высокого уровня.  

*    *    *
МЭС – Международный экологический суд

Учрежден в 1994 году. Состав судей: 29 юристов-экологов из 
24 стран (Россия)



РК  - Римский клуб 
создан в 1968 году по инициативе  вице-президента компании 
«Оливетти» Аурелио Печчеи
объединяет около 100 членов из различных стран мира: 
предпринимателей, политиков, экспертов, деятелей науки и культуры. 
В качестве основного принципа своей деятельности клуб 
принял «метод свободного и широкого рассмотрения идей и 
выводов», разрабатываемых в рамках клуба программ. 
Исследования клуба:
«Затруднительное положение человечества», 
«Пределы роста» (1972 год, группа Д.Медоуза),
«За пределами века расточительности», 
«Нет пределов обучению» (1980, группа Боткина),
«Фактор четыре» (1994 год, Э. Вайцзеккер) и другие заслужили 
широкое признание.
Члены клуба: Е.К.Федоров, В.Е.Примаков, Ч. Айтматов и др., 
почетные члены: М.С.Горбачев, Б.Е.Патон



ВВФ - Всемирный фонд дикой природы 
World  Wide Fund  for  Nature   (WWF) 

– Всемирный фонд защиты природы - Фонд дикой природы
 

Год создания: 1961 год 
Участники: 5,3 млн. постоянных спонсоров и национальных 
ассоциаций пяти континентов.

 Цели: 
предотвращение деградации природной среды;
помощь в построении будущего с гармоничным сосуществованием 
человека и природы; 
привлечение финансовых средств для охраны природы и спасения от 
исчезновения отдельных видов флоры и фауны. 

Основная деятельность: 
сохранение разнообразия (генетического, видового и экосистемного); 
содействие снижению загрязнения, рациональному потреблению 
ресурсов и энергии; 
разработка стратегических подходов к проблеме сохранения природы.



Примеры деятельности фонда ВВФ:

              Яванские носороги 
                                    В 1964 году на  острове Ява оставалось   
                                    25  носорогов. 
                                   Сегодня здесь обитают уже  
                                    60 носорогов. 



Операция «Тигр» 
В 1972 году в Индии оставалось лишь 1800 тигров. 

Это побудило премьер-министра страны Индиру Ганди 
объявить запрет на охоту на тигров. 
Началась операция «Тигр» по сбору средств на спасение этих 
редких животных. 
Результатом этих усилий через семь лет стало увеличение 
численности животных в Индии на 30%. 
Сегодня в стране насчитывается от 2500 до 3700 особей 
диких тигров.
Мировая численность составляет 5-7 тысяч особей. 



Рамсарская конвенция 
В 1971 году WWF был в числе основных 

инициаторов Международной конвенции об охране 
водно-болотных угодий 

К Рамсарской конвенции присоединились 124 государства,  
более 1000 водно-болотных угодий общей площадью 18 
миллионов гектаров включены в Рамсарский список водно-
болотных угодий международного значения.
В мае 1999 года WWF начал кампанию по охране еще, по 
меньшей мере, 25 миллионов гектаров. 



 Конвенция по международной торговле 
редкими и исчезающими видами 

фауны и флоры (CITES) 
В начале 70-х WWF принял активное участие в создании 
CITES, основного механизма контроля и регулирования 

торговли редкими и исчезающими видами животных и растений 
во всем мире. 

WWF повышает эффективность CITES работой в рамках 
программы TRAFFIC по мониторингу торговли дикими видами 
фауны и флоры. 
За 25 лет  из единственного офиса в Великобритании  - в сеть 
представительств по всему миру. 



Международная конвенция по белому 
медведю 

В 1973 году WWF совместно с Комиссией по сохранению видов  
убедил пять арктических стран подписать Международную 
конвенцию по белому медведю для проведения исследований и 
контроля охоты на этот вид животных. 
К 1983 году численность белого медведя в Норвегии 
удвоилась до 2 тысяч особей. 
Сегодня мировая численность вида увеличилась с 5 тысяч 
особей (в 50-х годах) до 22-27 тысяч. Половина медведей 
обитают в Канаде.



Кампания 
по спасению тропических лесов 

В 1975 году 
  WWF начал первую международную кампанию по спасению 

тропических лесов.
В результате удалось собрать деньги и создать десятки 

охраняемых территорий - национальных парков и 
заповедников в Центральной и Западной Африке, Юго-

Восточной Азии и Латинской Америке. 



Большая панда 
В 1980 году WWF стал первой 

международной организацией, приглашенной в 
Китай для поддержки сохранения большой панды. 

WWF поддерживает правительство Китая в создании  
заповедников, где обитают панды, финансирует 

работу персонала и антибраконьерские операции, 
проводит наблюдения за численностью панд и 

следит за развитием экотуризма для привлечения 
финансовых средств для нужд местных жителей. 



Первые проекты Всемирного фонда дикой природы в 
России начались еще в 1988 году, а в 1994 году 
открылось Российское Представительство WWF

Амурский тигр 
Проекты по сохранению амурского тигра и мест его обитания стали 

одним из первых серьезных шагов WWF в России. 
Ежегодно истреблялось около 50 особей. 

К  1990-м годам в Приморском крае и на востоке Хабаровского края 
оставалось 250 особей. Амурский тигр вымирал буквально на глазах. 

Созданы 9 бригад по борьбе с браконьерством. Численность животных 
стабилизировалась и теперь составляет уже около 450 особей. 



         Новые виды 

С 1992 года во Вьетнаме были открыты три новых вида 
мунтжаков - парнокопытных животных семейства оленей, 

доселе неизвестные науке. 
В 2000 году в этой стране было впервые отмечено обитание 

тигрового кролика, до этого найденного только на Суматре и 
в Индонезии. 

Последний год XX столетия ознаменовался также открытием 
специалистами WWF в Папуа-Новой Гвинее более 20 видов 

орхидей, ранее не известных науке. А на Филиппинах описаны 
24 новых вида акул, морских коньков, скатов и химер. 



Подарки Земле 
В 1996 году WWF выступил с идеей подарков Земле - 

вкладов, которые могут внести правительства стран или отдельные 
компании в сохранение природы нашей планеты.

Первый Подарок Земле был преподнесен президентом российской 
Республики Саха М.Николаевым, взявшим на себя обязательство по 

охране 70 миллионов гектаров нетронутых территорий.
С тех пор правительства разных стран сделали более 60 подарков, 20 

из которых направлены на защиту лесов. 

Эти обязательства охватывают более 100 миллионов гектаров, 
составляющих более 3% сохранившихся лесов мира. 



 Тысячный золотистый львиный тамарин 

Благодаря работе WWF и программам разведения животных в 
зоопарках мира, 
в 2001 году в дикой природе появился на свет тысячный 
золотистый львиный тамарин. 
В 1970-х годах численность этих необычайно красивых 
приматов, населяющих леса атлантической части Бразилии, 
снизилась более чем 
до 200 особей из-за отлова 
с целью продажи в качестве 
домашних питомцев и 
разрушения мест обитания.



4. Конференции и соглашения

1935 год, Женева – Международная конвенция по 
борьбе с заразными болезнями животных

1946 год, Вашингтон - Международная конвенция по 
регулированию китобойного промысла (1937 год – Соглашение 
по китобойному промыслу)

1968 год, Париж -  Первая Межправительственная 
конференция экспертов по основам рационального 
использования естественных ресурсов биосферы



1972 год, 
Стокгольм

Конференция ООН по окружающей среде 
при участии 113 стран 

2 основных документа 

- Декларация принципов (26 основных положений)

- План мероприятий (пути сотрудничества государств в 
области охраны ОС)

1979 год , 
Женева – Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха 



В 1982 году Генеральная Ассамблея ООН приняла  
Всемирную хартию охраны природы:

■основные природные процессы не должны нарушаться, 
■генофонд живых существ и их жизнеспособность не должны ставиться 
под угрозу, 

■численность популяций всех форм жизни должна сохраняться на 
уровне, достаточном для их выживания. 

Прямо сказано, что «…любая форма жизни является уникальной и 
заслуживает уважения, какой бы ни была её полезность для человека, 
и для признания этой неотъемлемой ценности других живых существ 
человек должен руководствоваться моральным кодексом поведения».
      ООН создало Международную комиссию по окружающей среде и 
развитию. 

Международная комиссия считает, что принцип 
«реагировать и исправлять» устарел и ныне необходимо 

руководствоваться принципом «предвидеть и 
предотвращать».



  1985 год
Венская встреча

 (участников совещания в Хельсинки)

Итоговый документ:
- сократить выбросы в атмосферу серы, углеводородов и др.

- разработать способы захоронения опасных отходов 
(альтернатива захоронения в море)

- сократить производство озоноразрушающих веществ

-провести исследования роли СО2  в глобальных климатических 
изменениях



1992 год
Конференция ООН по окружающей среде

Рио-де-Жанейро
179 стран, 30 организаций, представ. 1600 неправит. организаций 

5 основных документов:

- Декларация РИО по окружающей среде и развитию

- Программа действий ООН «Повестка дня на XXI век»

- Заявление «О принципах в отношении лесов»

- Рамочная конвенция «Об изменении климата»

- Конвенция «О биологическом разнообразии»



САММИТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (Нью-Йорк, 2000)
180 стран

ДЕКЛАРРАЦИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Современные принципы природопользования и принципы 

международного экологического права определены в 
« Целях развития тысячелетия» 

    
В  Декларации были сформулированы 8 целей по наиболее важным 
проблемам в области развития, связанным с искоренением бедности:

Цель 1: Ликвидация крайней нищеты и голода
Цель 2: Обеспечение всеобщего начального образования
Цель 3: Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 

возможностей женщин
Цель 4: Сокращение детской смертности Цель 5: Улучшение охраны 

материнства
Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
Цель 7: Обеспечение экологической устойчивости
Цель 8: Формирование глобального партнерства в целях развития



Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, 

Йоханнесбург (Рио+10) в августе-сентябре 2002 (ЮАР) 
      «План выполнения решений» - программа действий 

Четвертая глава Плана «Охрана и рациональное использование 
природной ресурсной базы экономического и социального развития 
определяет следующие приоритетные направления действий:

1. Водные ресурсы.
2. Океаны, моря, острова и прибрежные районы 
3. Стихийные бедствия 
4. Загрязнение воздуха
5. Устойчивое ведение сельского хозяйства и развитие сельских районов 
6. Борьба с опустыниванием 
7. Горные экосистемы 
8. Устойчивое развитие туризма 
9. Биоразнообразие 
10. Леса 
11. Полезные ископаемые и минеральные ресурсы 


