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Введение

1. В последние 10 лет горные районы стали
объектом повышенного внимания, в основном
благодаря признанию их значения в Повестке дня
на XXI век1 и усилиям по осуществлению
положений главы 13 Повестки дня, озаглавленной
«Рациональное использование уязвимых экосистем:
устойчивое развитие горных районов». В течение
этого периода были достигнуты ощутимые
результаты в плане расширения осведомленности
об экосистемах горных районов и населении этих
районов и обеспечения более глубокого понимания
их всемирной значимости; эти успехи стали
возможными благодаря предпринимавшимся во
многих горных районах по всему миру
согласованным и планомерным действиям по
решению проблем развития людских ресурсов и
охраны окружающей среды. Все шире стало
признаваться общемировое значение гор как своего
рода «водонапорных башен» для растущего
населения планеты; средоточия всемирных
биологических ресурсов; мест, отличающихся
особым многообразием культур; рекреационных зон
для мира, все быстрее идущего по пути
урбанизации; и самых чутких индикаторов
глобальных экологических и климатических
изменений.

2. Вместе с тем общий уровень экономического
развития в большинстве горных районов мира
остается недопустимо низким. Крайняя нищета,
изолированность, утрата культурных позиций,
вооруженные конфликты, стихийные бедствия и
многие другие опасности и трудности, как и
прежде, являются уделом многих людей,
населяющих эти хрупкие экосистемы, условия
жизни в которых нередко суровы и трудны. В более
развитых регионах негативные тенденции в
горнодобывающей промышленности, сфере отдыха
и туризма, развитии транспортной инфраструктуры,
а также рост населения пригородных зон и
загрязнение воздушной среды крайне отрицательно
сказываются на состоянии водных ресурсов, флоры,
фауны и условиях жизни населения горных
районов. С другой стороны, существуют реальные
возможности для улучшения условий жизни и
состояния окружающей среды, и их необходимо
полнее использовать. Решение задач, поставленных
в главе 13, потребует более согласованных и

планомерных действий в предстоящие годы,
которые одни только и могут обеспечить реальный
и устойчивый прогресс.

3. В настоящем докладе описываются основные
области деятельности по развитию и сохранению
горных районов, в которых был достигнут прогресс,
рассматриваются основные недоработки и факторы,
препятствующие прогрессу, и указываются области,
которым следует уделить более пристальное
внимание в будущем. Доклад не претендует на роль
всеобъемлющего обзора и охватывает лишь
отдельные области, которые считаются наиболее
важными или показательными с точки зрения
осуществления положений главы 13 на настоящий
момент.

4. Работа по осуществлению положений главы 13
велась с 1992 года на разных уровнях, в разных
институциональных условиях и при помощи целого
ряда механизмов. Многие акции и мероприятия
проводились на глобальном и региональном
уровнях, но еще более важным является рост
активности самих горных стран и местных общин
по всему миру. Правительства � на национальном
и все чаще на местном уровне � начинают
активнее заниматься проблемами горных районов.
Ведущую роль в этих усилиях, принимающих
различные формы � от пропагандистских
мероприятий до местных инициатив в области
развития, � играют неправительственные
организации. Рост числа мероприятий в поддержку
устойчивого развития горных районов, которых,
впрочем, пока еще явно недостаточно, показывает,
что на смену дискуссиям и прениям по
проблематике горных районов приходят конкретные
действия на местах.

5. Проблемам горных районов посвящен ряд
программных областей, уровень прогресса в
которых неодинаков. Основные области включают:
развитие сельских районов и продовольственную
безопасность; сохранение биологического
разнообразия; ресурсы пресной воды; леса; туризм;
изменение климата; уменьшение опасности
стихийных бедствий; культуру и традиционные
знания; и научные исследования. О прогрессе во
всех этих областях достаточно подробно
рассказывалось в предыдущих докладах
Генерального секретаря Комиссии по устойчивому
развитию, и в настоящем докладе эта тема далее
развиваться не будет.
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I. Достижения

6. При оценке прогресса, достигнутого в
осуществлении положений главы 13, полезно
вспомнить об основных областях, которые
участники Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию в 1992 году первоначально определили
как ключевые для обеспечения устойчивого
развития горных районов. К ним относятся
следующие области: a) оказание поддержки
усилиям жителей горных районов, призванных
остановить процесс деградации; b) разъяснение
мировой общественности значения горных районов
и формирование на всех континентах активных
общественных движений в защиту интересов этих
районов; и c) формирование сетей для объединения
национальных, региональных и международных
учреждений, занимающихся вопросами устойчивого
развития горных районов. Сегодня, спустя 10 лет,
положение дел в этих областях может служить
важным критерием для оценки достигнутого
прогресса. В первой области достигнуты
относительно скромные успехи по сравнению с
двумя другими, о главных достижениях в которых
рассказывается ниже.

А. Всемирная пропагандистская
деятельность

7. Расширение осведомленности о той роли,
которую горные районы играют в глобальной
экосистеме, и ценности товаров и услуг,
производимых жителями этих районов, и
обеспечение их более глубокого понимания �
процесс непрерывный, но именно в нем были
достигнуты ощутимые успехи. Принятое
правительствами на Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию решение посвятить горным районам
отдельную главу само по себе является важным
шагом вперед для привлечения внимания
общественности к горным районам и их проблемам
и вывода общественных дискуссий по этой
проблематике на более высокий уровень.
Проведенная в 1994�
1996 годах серия консультаций по главе 13 с
участием межправительственных и

неправительственных организаций2 способствовала
привлечению внимания политических кругов к
проблемам горных районов, в особенности на
региональном и страновом уровнях. Мощное
общественное движение в защиту интересов горных
районов и программа первоочередных мероприятий,
которые сформировались после проведения
Конференции Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и развитию, объясняют
необычно высокий уровень координации усилий, а
также их согласованность и высокую
эффективность.

8. Очевидно, что наибольшие возможности для
расширения осведомленности о проблемах горных
районов и обеспечения их более глубокого
понимания открылись благодаря принятому
Генеральной Ассамблеей в 1998 году решению
провозгласить 2002 год Международным годом гор3.
Проведение Международного года гор в течение
нынешнего периода осуществления главы 13
придает новый импульс инициативам в интересах
горных районов и открывает более широкие
возможности для совершенствования стратегий,
финансовых механизмов, институциональных
процедур и других элементов, имеющих отношение
к горным районам. Доклад Генерального секретаря
о ходе подготовки к Году (А/55/218) был
представлен Ассамблее на ее пятьдесят пятой
сессии; 20 декабря 2000 года Ассамблея приняла
резолюцию 55/189, призвав, в частности,
активизировать поддержку и увеличить взносы в
интересах успешного проведения Года.

9. Многие страны мобилизовали общественность
и развернули национальные программы в связи с
проведением Года, в первую очередь за счет
создания национальных комитетов, нередко
строящих свою работу на основе тесного
партнерства и сотрудничества между
правительствами, неправительственными
организациями, организациями частного сектора и
другими сторонами4. Для более широкого
распространения информации о событиях в связи с
проведением Года Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО) открыла веб-сайт по адресу
www.mountains2002.org. Предполагается, что
наиболее ценным практическим результатом
проведения Года станет разработка во многих
странах мира долгосрочных национальных
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стратегий и комплексных программ развития
горных районов.

B. Формирование сетей

10. Формирование новых сетей для обмена
информацией по проблемам горных районов также
во многом способствовало углублению знания и
понимания этих вопросов и расширению
возможностей для устойчивого развития горных
районов. Созданный в 1995 году Форум горных
районов больше, чем любой другой отдельно
взятый механизм, способствовал расширению
знаний об основных проблемах горных районов и
укреплению взаимопомощи при проведении
мероприятий на местном уровне. Это стало
возможным благодаря использованию ряда средств,
включая электронные конференции, дискуссионные
группы, сетевую библиотеку и центр документации,
информацию о том, как связаться с членами
Форума, и обновленный график основных
мероприятий, связанных с горными районами.
Кроме того, Форум горных районов сыграл важную
роль в поддержке мероприятий, приуроченных к
Международному году гор. За этот период
сформировались и другие региональные и
тематические информационные сети по вопросам
горных районов, которые внесли свой вклад в
осуществление положений главы 13. Среди них �
глобальная сеть администраторов и научных
работников из охраняемых горных районов (из
67 стран), действующая под эгидой
Международного союза охраны природы и
природных ресурсов � Всемирного союза охраны
природы (МСОП), и Андская горная ассоциация и
Африканская горная ассоциация, действующие на
региональном уровне.

11. После проведения Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию самым активным образом
поддерживалось межучрежденческое
взаимодействие и сотрудничество в осуществлении
положений главы 13, в частности через
Межучрежденческую группу по проблемам горных
районов. В эту специальную группу, имеющую
неофициальный статус, входят организации из
системы Организации Объединенных Наций и
другие организации, а роль координатора
выполняет ФАО. Она служит главным

институциональным механизмом,
предоставляющим консультации по вопросам
осуществления положений главы 13, и способствует
формированию новых и нетрадиционных
партнерских отношений между
неправительственными организациями,
межправительственными организациями и
правительствами. Эта группа также сыграла
ключевую роль в предоставлении консультаций по
вопросам подготовки к проведению Года.

C. Недостатки и ограничения

12. Несмотря на то, что в нескольких
предусмотренных в главе 13 программных областях
был достигнут заметный прогресс, как об этом
говорится выше, для выполнения поставленной
задачи по-прежнему недостаточно реализовывать
ряд конкретных инициатив по горным районам и, в
частности, на местном общинном уровне. Что
касается учреждения и надлежащего
финансирования местных программ,
осуществляемых в горных районах, то общая
результативность мер по осуществлению
положений главы 13, возможно, не будет обеспечена
в полном объеме, если не будут предприняты
значительные новые усилия по решению таких
проблем, как:

� препятствия организационного плана,
особенно на национальном уровне, которые не
позволяют разрабатывать всеобъемлющие и
комплексные подходы к устойчивому
развитию горных районов. Большинство
проводимы в горных районах мероприятий в
области развития по-прежнему имеют
секторальный характер. Тем не менее
конкретные вопросы и проблемы, с которыми
сталкиваются горные районы, часто
взаимосвязаны и сложны и требуют
долгосрочных решений, учитывающих
межсекторальные связи и отношения;

� отсутствие информации и статистических
данных по конкретным горным районам
для оказания планирующим органам помощи в
более глубоком понимании особого характера
горных районов. Собранные в отдельных
странах данные редко отражают различие
между горной и равнинной местностью: в
районах, по которым поступают данные,
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встречаются оба вида. Это, как правило,
приводит к ограничению объема средств,
выделяемых для финансирования горных
районов ввиду наличия незначительного
объема статистических данных, указывающих
на то, что такие проблемы, как нищета,
продовольственная безопасность, возможности
для получения доходов, развитие
инфраструктуры и т.д., стоят в горных районах
более остро, в связи с чем было бы легче
обосновать более высокий уровень
инвестиций. Даже в тех случаях, когда
имеются дезагрегированные данные, их редко
анализируют с учетом географического
распределения нищеты и уязвимых групп.
Одна из связанных с этим обстоятельством
проблем заключается в недостаточной
разработке критериев и показателей по
конкретным горным районам, которые могли
бы служить важным средством успешного
мониторинга и оценки воздействия различных
процессов и влияния разных факторов
(динамика народонаселения, рациональное
использование ресурсов, нищета и т.д.) на
устойчивое развитие горных районов;

� объем инвестиций в устойчивое развитие
горных районов, которые в течение
последних десяти лет осуществлялись в
недостаточном объеме, как с точки зрения
внутренних государственных расходов, так и с
точки зрения официальной помощи в целях
развития (ОПР). Финансовые средства,
направленные в горные районы,
преимущественно обеспечивались с
применением более традиционных подходов,
которые предусматривали, в частности, учет
горных районов в рамках национальных
инициатив в области развития, а также, как
правило, используются для решения проблем в
секторальном контексте, о чем говорится
выше. Кроме того, сохраняется проблема
диспропорции в финансировании
высокогорных и равнинных районов, при этом
надлежащий учет реальных затрат на
поступающие из горных районов товары и
услуги не обеспечивается. Растут
диспропорции в финансировании и в самих
горных районах, как на Севере, так и на Юге,
что обусловлено активизацией процесса
урбанизации в горной местности. Был выявлен

и опробован на практике ряд новаторских
механизмов финансирования мероприятий по
сохранению и развитию горных районов,
таких, как механизмы учета расходов на
природоохранные проекты в счет погашения
задолженности и оплаты услуг по охране
водосборных бассейнов, которые еще не
применялись на широкой основе. Частные
инвестиции в развитие горных районов,
помимо тех, которые осуществлялись в
хозяйственных целях, были крайне
ограничены.

13. Наиболее серьезной проблемой для
осуществления положений главы 13 по-прежнему
является оказание жителям горных районов помощи
с целью повернуть вспять тенденцию к ухудшению
состояния этих районов, поскольку это
предполагает воплощение идей в конкретные
практические меры на национальном, местном и
общинном уровнях и обусловливает необходимость
в выделении ресурсов, во много раз превышающих
объем выделенных средств. В работе в этом
направлении был достигнут прогресс, хотя его
темпы и масштабы еще далеко недостаточны для
эффективного и адекватного решения стоящих
задач. Уместно привести ряд примеров
предпринятых в этой области усилий, таких, как
усилия Мексики, которая в 1997 году приступила к
осуществлению программы устойчивого развития
горных районов, предусматривающей участие всех
заинтересованных стороны, профессиональную
подготовку и создание потенциала на всех уровнях,
а также проведение экспериментальных
мероприятий на местах. В 1996 году Китай также
приступил к осуществлению крупного
национального трехгодичного демонстрационного
проекта по комплексному развитию горных районов
в 114 районах 30 провинций. Кроме того, в
настоящее время в районе горного массива Футо-
Джаллон в Западной Африке предпринимаются
усилия по комплексному развитию горных районов
и рациональному использованию ресурсов в целях
охраны водных запасов, которые являются
важнейшим фактором, влияющим на условия жизни
многих людей в этом районе. Вместе с тем
ощущается срочная необходимость в активизации
деятельности, оказании помощи и сотрудничестве
для обеспечения устойчивого развития горных
районов, что позволило бы существенно изменить
положение жителей этих районов на общинном
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уровне и на уровне домашних хозяйств, и это
представляет собой ту сферу, в которой всем в
течение предстоящего десятилетия будет
необходимо наращивать свои усилия и проявлять
бËльшую приверженность проводимой работе.

II. Будущие тенденции и задачи

A. Экономические возможности и
возможности для получения средств
к существованию

14. Накопленный на местах практический опыт
позволяет более четко осознать, что рациональные
подходы к развитию горных районов, особенно
подходы, предусматривающие существенный упор
на достижении целей природоохраны,
обусловливают необходимость уделения особого
внимания расширению экономических
возможностей жителей гор и их возможностей
получать средства к существованию. Большинство
инициатив, в рамках которых решались вопросы
рационального использования природных ресурсов
и экологические проблемы, но не обеспечивалось
удовлетворение экономических и финансовых
потребностей жителей горных районов, в лучшем
случае приносили ограниченные результаты.
Например, когда приносящие доход виды
деятельности осуществляются в совокупности с
природоохранными мерами по линии проектов
развития высокогорных районов, уровень
заинтересованности, мотивации и
самостоятельности при проведении мероприятий,
которые в иных случаях могут и не вызвать
сколько-нибудь значительного непосредственного
интереса или считаться полезными лишь для
местных общин, часто повышается. Все большее
значение в рамках всеобъемлющих подходов к
устойчивому развитию горных районов
приобретают уделение более пристального
внимания созданию местных предприятий и
формирование в таких районах соответствующих
рынков товаров и услуг.

B. Обеспечение участия на местном
уровне

15. Еще одной важной задачей является
обеспечение объективного и эффективного учета
местных перспектив, потребностей и проблем в
процессе планирования и разработки программ
развития горных районов. Тот факт, что многие
жители горных районов лишены возможности
участвовать в политической жизни, что часто
обусловлено удаленностью их мест проживания от
политических центров, свидетельствует о
необходимости разработки стратегий расширения
их прав в целях обеспечения их вовлечения в
процесс планирования и осуществления программ
развития горных районов и активного участия этих
людей в их реализации. Для разработки
национальных стратегий в интересах развития
горных районов также необходим эффективный
учет местных перспектив. Особо важное значение
имеет обеспечение того, чтобы группы местного
населения располагали надежными средствами к
существованию для удовлетворения своих
основных потребностей. Ожидается, что благодаря
проведению Международного года гор в 2002 году
будет разработано значительное количество
национальных стратегий и программ развития
горных районов.
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C. Конфликты

16. Одним из основных препятствий развитию
человеческого потенциала во многих горных
районах по-прежнему являются конфликты и
войны. Горные районы чаще других являются
ареной социальных конфликтов, этнической
напряженности и войн, что является следствием
совокупного воздействия весьма сложных проблем.
К ним относятся нищета, этническая
напряженность, конкуренция за ограниченные
ресурсы, особенно водных ресурсов, и даже
географическая изолированность горных районов,
которая превращает их в подходящее укрытие для
вооруженных оппозиционных групп. Такое
положение дел иногда препятствует усилиям по
реализации инициатив в области сохранения и
устойчивого развития горных районов. В
предстоящие годы урегулирование конфликтов
должно стать приоритетной задачей, чтобы
предпринимаемые в горных районах мира усилия в
области развития и охраны этих районов и меры по
обеспечению жителям гор основных прав человека
увенчались успехом и носили долгосрочный
характер. Создание трансграничных зон мира
открывает широкие перспективы для достижения
этой цели.

D. Политика и правовая база

17. На сегодняшний день лишь небольшое число
стран ввели в действие всеобъемлющие
национальные стратегии и законы в отношении
горных районов, в рамках которых непосредственно
учитываются конкретные условия и проблемы
таких районов и их жителей. С тем чтобы
обеспечить более эффективную поддержку
реализуемых в настоящее время инициатив по
горным районам и содействовать подготовке новых
инициатив, в предстоящие годы на национальном и
децентрализованном уровнях будет необходимо
сформировать новую правовую и стратегическую
базу. Для эффективного функционирования она
должна, как минимум, предусматривать признание
местных прав собственности, установление цен на
производимые в горных районах товары и услуги на
основе принципа полного финансирования
соответствующую защиту хрупких экосистем и
святых мест и охрану традиционных знаний с

использованием прав интеллектуальной
собственности.

E. Стихийные бедствия и риски

18. В последние годы во многих горных районах
мира произошли стихийные бедствия, имевшие
катастрофические последствия. Крупные
наводнения, оползни, лавины и извержения
вулканов повлекли за собой большие человеческие
жертвы и породили огромные трудности, что часто
сопровождалось резкими спадами в экономическом
росте, особенно в более бедных странах. В
перспективе предстоит решать важные задачи по
расширению базы знаний об опасностях,
существующих в горных районах, и выявлению
уязвимых домашних хозяйств и общин и
наблюдению за их положением, а также более
четкому учету факторов риска в проводимой работе,
в частности в рамках усилий по уменьшению
опасности стихийных бедствий и мер по
обеспечению готовности к ним в целях смягчения
их последствий для общества.

F. Взаимодействие между горными и
равнинными районами

19. Горные территории представляют собой
открытые системы, которые активно
взаимодействуют с прилегающими районами.
Значительно углубляется понимание важности и
сложности взаимосвязей между горными и
равнинными районами. Указанное взаимодействие
является многогранным и затрагивает не только
экологические, но и экономические, социальные и
политические аспекты. За последние годы накоплен
значительный опыт в плане понимания
экологического аспекта этих взаимосвязей, однако
другим аспектам пока уделяется мало внимания.
Необходимо приложить серьезные усилия для
обогащения знаний и опыта в отношении этих
взаимосвязей, включая более тщательное изучение
таких вопросов, как товарообмен между горными и
равнинными районами, управленческие услуги,
оказываемые проживающими в горах общинами, и
справедливое распределение прибыли от
добывающей деятельности, осуществляемой
другими общинами. В конечном итоге это должно
привести к более эффективному обеспечению
жителям горных районов прав и возможностей.
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Также необходимо оказывать более широкую
поддержку группам, регулирующим водосбор в
разных географических масштабах, и разработке
комплексных стратегий рационального
использования водосборных бассейнов.

G. Исследовательская деятельность

20. Одной из важнейших программных областей
деятельности, предусмотренной в главе 13, является
накопление и углубление знаний об экологии и
устойчивом развитии горных экосистем. С учетом
весьма сложного характера горных экосистем и
взаимосвязи между многими секторами необходимо
иметь более четкое представление о различных
процессах и взаимосвязях, с тем чтобы повысить
эффективность процесса принятия решений,
касающихся рационального использования ресурсов
и задач, связанных с развитием человеческого
потенциала. Несмотря на необходимость
увеличения общего объема инвестиций в
деятельность по исследованию горных районов, уже
имеются возможности для внесения в
осуществляемую в самых разных секторах
исследовательскую деятельность таких изменений,
которые позволили бы более конкретно
анализировать проблемы, имеющие место в горных
районах. Это могло бы существенно повысить
значение проводимых в настоящее время
исследований, избежав необходимости в новых
крупных финансовых инвестициях.

H. Культура и традиции

21. Многообразие культур и традиций � это
признанное ценное качество горных районов во
всех частях мира и один из важных факторов,
позволяющих формировать четкое представление о
широком разнообразии горных ландшафтов и
поступающих из горных районов товарах и услугах.
Одной из важных задач в рамках инициатив по
устойчивому развитию горных районов является
сохранение культурного своеобразия и содействие
при этом экономическому росту и созданию таких
условий жизни, которые в большей степени
соответствовали бы современным требованиям,
особенно по мере установления жителями горных
районов более широких внешних контактов.
Культурное разнообразие и традиционный уклад
жизни также обеспечивают возможности для

экономического роста, особенно за счет туризма,
поскольку являются главными факторами,
стимулирующими стремление многих людей
посетить горные районы. Вместе с тем к
использованию тех огромных потенциальных
возможностей, которые открывает туризм в горных
районах, необходимо применять сбалансированные
и разумные подходы, с тем чтобы избежать
негативных последствий как для окружающей
среды, так и для людей5.

III. Выводы

22. За период, прошедший после Конференции
Организации Объединенных Наций по окружающей
среде и развитию, в ряде областей деятельности по
осуществлению главы 13 был достигнут
значительный прогресс. Во многих горных районах
мира, как на Севере, так и на Юге, все активнее
применялся сбалансированный подход к
удовлетворению потребностей в развитии
человеческого потенциала, а также решению
экологических проблем. Темпы осуществления
деятельности и общая приверженность
устойчивому развитию горных районов как с
политической, так и с финансовой точек зрения
по-прежнему дают серьезный повод для
беспокойства; однако эффективная деятельность во
многих областях позволяет надеяться на то, что
сохраняющие свою актуальность задачи по
улучшению условий жизни и состояния
окружающей среды в горных районах могут быть
выполнены. В частности, мощное и
целенаправленное движение в интересах развития
горных районов, которое расширилось благодаря
использованию новейших механизмов
сотрудничества, объединило в своих рядах людей и
учреждения, представляющие самые разные
сектора, с тем чтобы решить многочисленные
проблемы, с которыми сталкиваются горные
районы. С целью обеспечить дальнейшее
проведение долгосрочных мероприятий и
приверженность проводимой работе такое
сотрудничество необходимо поддерживать и
укреплять.

Примечания

1 Доклад Конференции Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и развитию, Рио-де-
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Жанейро, 3�14 июня 1992 года, том I, Резолюции,
принятые на Конференции (Издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и
исправление), резолюция 1, приложение II.

2 Наиболее крупными из них были региональные
межправительственные консультации, состоявшиеся
в Азии (1994 год), Латинской Америке (1995 год),
Европе (1996 год) и Африке (1996 год). Кроме того,
проводились консультации с участием
неправительственных организаций � на глобальном
(Лима, Перу, 1994 год) и региональном (Европа,
1996 год) уровнях.

3 См. резолюцию 53/24 Генеральной Ассамблеи от
10 ноября 1998 года. Эта работа была начата по
инициативе Кыргызстана в 1996 году.

4 Отвечая на вопросник, разосланный 180 странам
Генеральным директором Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) как ведущего учреждения по
проведению Года, многие правительства
предоставили ценную информацию о состоянии
своих горных районов и о проведении мероприятий в
интересах их устойчивого развития.

5 В этой связи следует отметить, что 2002 год также
провозглашен Международным годом экотуризма
(см. резолюцию 53/200 Генеральной Ассамблеи).


