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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»: 

На пути к всеобщему участию в сохранении 

всемирного культурного и природного наследия народов мира 

в интересах последующих поколений 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Статья 1 

 

Генеральная конференция Международной Программы «Наследие 

Человечества»: На пути к всеобщему участию в сохранении всемирного 

культурного, природного наследия народов мира в интересах последующих 

поколений, собравшаяся в столице Итальянской Республики, городе Рим 

3 августа 2017 года, приняла настоящую Программу. 

 

12 Международное сообщество признает важное значение в сфере охраны 

культурного и природного наследия народов мира, принимая настоящую 

Программу «Наследие Человечества», заявляет о своей приверженности 

борьбе с их преднамеренным разрушением в любой форме, с тем чтобы 

обеспечить возможность передачи культурного и природного наследия 

последующим поколениям. 

 

Принимая Программу, участники конференции заявляют о приверженности 

целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, которые 

доказали свою неподвластность времени и универсальный характер. Их 

актуальность и способность служить источником вдохновения возрастают по 

мере того, как страны и народы становятся все более взаимосвязанными и 

взаимозависимыми. 

 

Участники Глобальной конференции с благодарностью признают 

главенствующую роль Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и значительный вклад 

Межправительственного комитета по охране культурного и природного 

наследия всеобщего выдающегося значения («Комитет всемирного наследия») 

и Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и 

устойчивому развитию туризма, в сохранение всемирного наследия 

человечества. 

 

Реализация Программы «Наследие Человечества» осуществляется в рамках 

Глобального договора Организации Объединённых Наций в основе которого 

Всеобщая декларация прав человека, Декларация основополагающих прав и 

принципов в сфере труда Международной организации труда, Декларация по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год). Будучи самой 
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масштабной в мире корпоративной инициативой в области устойчивого 

развития, реализуемой под эгидой Организации Объединенных Наций и 

основанной на ее принципах и ценностях, Глобальный договор ООН 

располагает уникальными возможностями для налаживания такого 

сотрудничества в целях сохранения наследия человечества выработки и 

масштабирования решений глобальных проблем. 

 

Участники Глобальной конференции не только внедряют соответствующие 

планы и политику, но строят партнерские отношения с правительствами, 

гражданским обществом и частным сектором для привлечения ресурсов и 

выработки новаторских идей и навыков, в которых отчаянно нуждаются, 

чтобы претворить в жизнь замыслы, отражённые в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030. 

 

Международная Программа «Наследие Человечества» направлена на 

содействия сохранению всемирного культурного и природного наследия 

народов мира в интересах последующих поколений, реализацию права 

каждого человека на доступ к культурным, природным ценностям и 

обязанности каждого человека заботиться о сохранении исторического, 

культурного, природного наследия, беречь памятники истории, культуры и 

природы, а также на содействие реализации прав народов и иных этнических 

общин, сохранять и развивать свою культурную (национальную) 

самобытность, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной 

среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении 

и развитии человеческой цивилизации. 

 

Объекты исторического, культурного и природного наследия человечества 

представляют собой уникальную ценность для всех жителей земли и являются 

неотъемлемой частью всемирного наследия народов мира. 

 

Культурному и природному наследию человечества все более угрожает 

разрушение, вызываемое не только традиционными причинами повреждений, 

но также и эволюцией социальной и экономической жизни, которая 

усугубляет их еще более опасными, вредоносными и разрушительными 

явлениями. 

 

Повреждение или исчезновение любых образцов культурной ценности или 

природной среды представляют собой пагубное обеднение достояния всех 

народов мира. 

 

Охрана наследия человечества на национальном и региональном уровне часто 

бывает недостаточной в связи с отсутствием финансовых средств, которых она 

требует, и недостаточностью экономических, научных и технических ресурсов 
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страны (региона), на территории которых находится ценность, подлежащая 

защите. 

 

Существующие международные конвенции, рекомендации и резолюции в 

пользу культурных и природных ценностей свидетельствуют о той важности, 

которую представляет для всех народов мира сохранение уникальных и 

незаменимых ценностей независимо от того, какому народу они принадлежат. 

 

Некоторые ценности культурного и природного наследия человечества 

представляют исключительный интерес и требуют их сохранения как части 

всемирного наследия всего человечества. 

 

В связи с масштабом и серьезностью новых опасностей, которые угрожают 

культурному и природному наследию человечества, все международное 

сообщество должно участвовать в охране природного и культурного наследия 

человечества предоставляя коллективное содействие, которое, не заменяя 

деятельности заинтересованного государства, на территории которого 

находится ценность, ее эффективно дополнит. 

 

Культурное и природное наследие человечества является одним из важных 

компонентов культурной самобытности общин, групп и отдельных лиц, а 

также социальной сплоченности, в связи с чем их преднамеренное разрушение 

может иметь неблагоприятные последствия для человеческого достоинства и 

прав человека. 

 

Крупномасштабное и систематическое уничтожение и разграбление 

культурных объектов выявляют тесную связь между вопросами безопасности, 

культурными и гуманитарными аспектами конфликтов и актов терроризма. 

Нападения, направленные против культурного наследия и разнообразия, 

являются также нападениями на людей, ущемляет их права и безопасность. 

 

Вооруженные конфликты всегда оказывали разрушительное воздействие на 

культуру и наследие, в том числе путем преднамеренного уничтожения 

важных маркеров идентичности. 

 

Масштабы и систематический характер нападений на объекты культуры, 

которые мы наблюдаем сегодня, подчеркивают тесную связь между 

культурным, гуманитарным аспектами конфликтов и безопасностью. 

 

«Наследие человечества» является духовным, культурным, экономическим и 

социальным капиталом невозместимой ценности, фактором гуманитарной 

безопасности любого государства. Постиндустриальная цивилизация осознала 

высочайший потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения 

и эффективного использования как одного из важнейших ресурсов мировой 
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экономики. Утраты наследия человечества невосполнимы и необратимы. 

Любые потери всемирного наследия неизбежно отразятся во всех областях 

жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, 

разрывам исторической памяти, обеднению общества в целом. 

 

«Наследие человечества» неразрывно связано с изменением климата и 

является одной из самых серьезных угроз, с которыми сталкивается 

человечество сегодня. Каждый третий природный объект и каждый шестой 

объект культурного наследия в настоящее время находятся под угрозой 

изменения климата. 

 

В последние годы мы были свидетелями того, как объектам культурного и 

природного наследия человечества, включая многие объекты Всемирного 

наследия, угрожали лесные пожары, наводнения, штормы и другие погодные 

бедствия. Мы также видели, как изменение климата ставит под угрозу 

нематериальное наследие – устные традиции, исполнительское искусство, 

социальные практики, праздничные мероприятия и традиционные знания. 

Изменение климата приводит к перемещению населения и вынужденной 

миграции. Целые уклады жизни рискуют быть утраченными навсегда. 

 

Цифровые аспекты культурного и природного наследия человечества 

чрезвычайно расширяются, начиная от организации виртуальных посещений 

и онлайн-выставок, заканчивая каталогизацией объектов наследия и 

созданием 3D-моделей археологических объектов. Инновационные 

технологические решения и разработки, особенно искусственный интеллект, 

будут использованы при реализации настоящей Программы, целевых 

программ и проектов, помогать создавать и прославлять ценности наследия в 

цифровом измерении. 

 

Пандемия COVID-19 — это беспрецедентный кризис в области 

здравоохранения, который затронул каждого из нас, и мы все еще не можем 

предсказать его долгосрочные последствия. Неизбежно пострадали объекты 

наследия человечества. Резкое прекращение поездок и туризма сократило 

поток посетителей и доходы, которые они приносят. Для некоторых объектов 

это единственный источник дохода для покрытия расходов на сохранение, 

техническое обслуживание и зарплаты персонала. Окружающие сообщества 

также пострадали неблагоприятным образом, многие люди потеряли работу и 

доход. Пандемия повлияла на общественное здравоохранение и выявила 

уязвимость разделенного общества и его неравенство. 

 

Туризм стимулирует сохранение наследия человечества, экономическое 

развитие и приносит необходимые финансовые и социальные выгоды. 

Быстрое или незапланированное развитие туризма или чрезмерное количество 

посетителей могут оказать негативное влияние на объекты наследия 
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человечества. В будущем «ответственный» туризм может позволить 

путешественникам общаться с другими культурами, оказывать 

положительное влияние на окружающую среду, приносить пользу местным 

сообществам и способствовать сохранению наследия человечества. 

 

Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность 

устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация 

природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и 

способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для 

продолжения жизни. Реализация Программы, будет частично способствовать 

преодолению кризиса на основе формирования нового типа взаимоотношений 

человека и природы, исключающих возможность разрушения, деградации 

природной среды и природного наследия человечества. 

 

Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, 

потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими 

негативными для окружающей среды процессами, возрастанием 

экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, 

загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также 

морской среды, затрагивают интересы людей во всем мире. 

 

Реализация Программы «Наследие человечества», на основе передачи из 

поколения в поколение традиционных знаний, умений и навыков не только 

закрепляет весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, 

но и формирует важнейшие моральные принципы и нравственные установки, 

содействует регулированию норм социальных отношений (семейных, 

общинных, трудовых), формирует упорядоченный характер отношения и 

связи человека с окружающим миром. 

 

Программа «Наследие человечества» направлена на создание условий 

максимальной доступности к культурным и природным ценностям и 

творческой самореализации граждан из разных стран и регионов мира, 

независимо от признаков расы, цвета кожи, этнического и социального 

происхождения. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Статья 2 

 

а) В настоящей Программе под «культурным наследием человечества» 

понимаются: 

 

памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и 

живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, 
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пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся (универсальную) 

ценность с точки зрения истории, искусства или науки; ансамбли: группы 

изолированных или объединенных строений, архитектура, единство или связь 

с пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную ценность с 

точки зрения истории, искусства или науки; отдельные постройки, здания и 

сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе 

памятники религиозного назначения), мемориальные квартиры; мавзолеи, 

отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты 

науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия; 

 

объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического 

наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладное искусство, 

объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры; 

 

достопримечательные места: произведения человека или совместные творения 

человека и природы, а также зоны, включая археологические 

достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии, 

творения, созданные человеком, в том числе места традиционного бытования 

народных художественных промыслов; центры исторических поселений или 

фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, 

культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования 

народов и иных этнических общностей, историческими (в том числе 

военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; 

объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; 

места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические 

места. 

 

ансамбли: четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 

группы изолированных или объединенных памятников, строений и 

сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 

административного, торгового, производственного, научного, учебного 

назначения, а также памятники и сооружений религиозного назначения, в том 

числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые 

могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, 

скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия. 
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б) В настоящей Программе под «природным наследием человечества» 

понимаются: 

 

природные памятники, созданные физическими и биологическими 

образованиями или группами таких образований, имеющие выдающуюся 

универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; 

 

геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, 

представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, 

имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или 

сохранения; 

 

природные достопримечательные места или строго ограниченные природные 

зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки, 

сохранения или природной красоты; 

 

объекты природного наследия: природные объекты, природные памятники, 

геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, 

природные достопримечательные места, подпадающие под критерии 

выдающейся универсальной ценности и определенные Конвенцией ООН об 

охране всемирного культурного и природного наследия; 

 

особо охраняемые природные территории: участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

 

в) В настоящей Программе под «международным содействием охране 

всемирного культурного и природного наследия человечества» понимается 

создание системы международного сотрудничества и помощи для оказания 

государствам, участникам Программы помощи в усилиях, направленных на 

сохранение и выявление наследия человечества. 

 

г) В настоящей Программе под «преднамеренным разрушением» понимается 

акт, совершаемый с целью разрушить культурное или природное наследие 

человечества полностью или частично, тем самым подорвав его целостность, 

таким способом, который представляет собой нарушение международного 

права или неоправданное покушение на принципы человечности и требования 

общественного сознания, в последнем случае — в той мере, в которой такие 
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акты еще не регулируются основополагающими принципами международного 

права. 

 

д) В настоящей Программе под «подводным культурным наследием 

человечества» понимаются все следы человеческого существования, имеющие 

культурный, исторический или археологический характер, которые частично 

или полностью, периодически или постоянно находятся под водой на 

протяжении не менее 100 лет, такие, как: 

 

i) объекты, сооружения, здания, артефакты и человеческие останки вместе с 

их археологическим и природным окружением; 

ii) суда, летательные аппараты, другие транспортные средства или любые их 

части, их груз или другое содержимое, вместе с их археологическим и 

природным окружением; и 

iii) предметы доисторического характера. 

 

е) В настоящей Программе под «объектом археологического наследия 

человечества» понимаются частично или полностью скрытые в земле или под 

водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все 

связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), 

основным или одним из основных источников информации о которых 

являются археологические раскопки или находки. Объектами 

археологического наследия являются в том числе городища, курганы, 

грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные 

изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, 

производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных 

обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои; 

 

археологические предметы: движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их 

обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок; 

 

культурный слой: слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, 

включающий археологические предметы. 

 

ж) В настоящей Программе под «Выдающейся универсальной ценностью» : 

понимается культурная и/или природная значимость, которая является столь 

исключительной, что выходит за пределы национальных границ и 

представляет всеобщую ценность для настоящих и будущих поколений всего 

человечества. 
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Культурные ландшафты: объекты культурного наследия, представляющие 

собой «совместные творения человека и природы», иллюстрирующие 

эволюцию человеческого сообщества и поселений с течением времени, 

происходившую под влиянием физических ограничений и/или возможностей, 

налагаемых или предоставляемых естественной средой обитания человека, а 

также сменяющих друг друга социальных, экономических и культурных 

факторов, как внешних, так и внутренних. 

 

Искусственно созданный водный путь (канал): объект или совокупность 

объектов имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 

истории или техники, как по своей природе, так и в качестве исключительного 

примера, характерного для данной категории объектов культурного наследия, 

предмет монументального искусства, отличительная черта линейного 

культурного ландшафта или неотъемлемая деталь сложного культурного 

ландшафта. 

 

з) В настоящей Программе под "нематериальными объектами наследия 

человечества " понимаются: обычаи, формы представления и выражения, 

знания и навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, 

артефакты и культурные пространства, – признанные сообществами, 

группами. 

 

и) В настоящей Программе под понятием «донор» понимается: жертвователь 

(жертвователи) - физические лица или юридические лица, осуществляющие 

пожертвования и / или целевое финансирование, предусмотренное настоящей 

Программой, на формирование или пополнение целевого капитала 

посредством передачи в собственность некоммерческих организаций 

денежных средств, ценных бумаг, недвижимого имущества. 

 

к) В настоящей Программе под понятием «партнёрство» понимается 

государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство - 

юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 

партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое 

осуществляется на основании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных 

в соответствии с соответствующим национальным законодательством в целях 

привлечения в Наследие человечества» (экономику) частных инвестиций. 

 

л) В настоящей Программе под понятием «охрана объектов культурного и 

природного наследия» понимается система правовых, организационных, 

финансовых, материально-технических, информационных и иных 

принимаемых мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов 
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наследия человечества, сохранения, использования, популяризации 

предотвращения их разрушения или причинения им вреда. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Статья 3 

 

Целями Программы являются: 

 

Сохранение культурного и природного наследия человечества; 

 

Формирование единого мирового культурного пространства, создание 

условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам различных групп граждан в разных странах мира; 

 

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала наций 

и народностей; 

 

Развитие международного сотрудничества, укрепление международных 

культурных связей; 

 

Обеспечение адаптации сферы культуры и природопользования к 

современным рыночным условиям; 

 

Передача от поколения к поколению традиционных общечеловеческих 

ценностей, норм, традиций и обычаев; 

 

Создание условий для реализации каждым человеком в мире его творческого 

потенциала; 

 

Обеспечение всем жителям земли доступа к знаниям, информации и 

культурным ценностям человечества; 

 

Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

 

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих 

наибольшее негативное воздействие на природное наследие, окружающую 

среду и здоровье человека; 

 

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей 

среде и экологическое оздоровление водных объектов. 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Статья 4 

 

Задачами Программы являются: 

 

Содействие обеспечению сохранности историко-культурного и природного 

наследия человечества; 

 

Расширение изучения культурного наследия народов мира; 

 

Содействие совершенствованию градостроительного регулирования, 

интегрированного сохранения; 

 

Обеспечение доступности и безопасности объектов культурного наследия 

человечества, в первую очередь объектов зодчества; 

 

Реставрация, консервация и мониторинг объектов культурного наследия 

человечества; 

 

Формирование "туристских коридоров и маршрутов ", где наследие - основной 

элемент туристической инфраструктуры; 

 

Организация эффективного управления наследием - долгосрочные меры и 

ежедневные действия по его сохранению; 

 

Подготовка кадров для разных видов деятельности по сохранению 

культурного и природного наследия; 

 

Развитие социального и государственно-частного партнерства, привлечение 

широких слоев населения к вопросам охраны памятников истории и культуры; 

 

Охрана и восстановление разнообразных видов и форм культурного наследия, 

определяющих самобытность культуры народов мира; 

 

Сохранение и популяризация лучших образцов нематериального культурного 

наследия, распространение достижений традиционной народной культуры на 

культурное пространство; 

 

Развитие культуры, музыкально-художественного образования и поддержка 

творчества местных сообществ, поддержка и развитие организаций культуры; 

 

Поддержка мастеров - носителей материальных и духовных традиций, 

технологий народной культуры; 
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Развитие инфраструктуры, новых форм работы, модернизация 

организационных, правовых и финансовых механизмов сохранения и 

возрождения нематериального культурного наследия; 

 

Сохранение природного наследия, строительство и модернизация очистных 

сооружений, а также внедрение технологий, направленных на снижение 

объема или массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 

сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 

 

Улучшение ресурсной базы охотничьего хозяйства и увеличение численности 

охотничьих ресурсов; 

 

Сокращение площади земель, нарушенных в результате хозяйственной и иной 

деятельности; 

 

Углубление международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды и природопользования; 

 

Сбор и сохранение информации об особо ценных объектах книжной культуры; 

 

Научно-методическое и информационное обеспечение работы по выявлению 

и изучению письменных памятников; 

 

Сохранение и изучение письменных памятников, а также обеспечение 

восстановления памятников, находящихся в критическом состоянии; 

 

Содействие в обеспечении сохранности музейного фонда, активизация работы 

по внесению сведений в электронные каталоги, увеличение международных 

совместных выставочных проектов, развитие сотрудничества с музеями, 

организация обучения и повышения квалификации сотрудников музеев, 

использование интернет-ресурсов в целях популяризации музейного фонда в 

разных странах мира; 

 

Ликвидация объектов накопленного вреда природному наследию, 

окружающей среде, в том числе несанкционированных свалок в границах 

населенных пунктов и наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде; 

 

Создание системы общественного контроля за сохранением природного 

наследия, направленного на выявление и ликвидацию несанкционированных 

свалок; 
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Снижение объемов образования отходов производства и потребления, 

развитие индустрии их утилизации и вторичного использования; 

 

Сокращение захоронения твердых коммунальных отходов и формирование 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 

включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению 

отходов; 

 

Уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

 

Развитие мощностей и технологий сокращения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты; 

 

Предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение 

качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление водных 

экосистем; 

 

Сохранение биологического разнообразия, увеличение площади особо 

охраняемых природных территорий, создание условий для экологического 

туризма; 

 

Популяризация, охрана и поощрение разнообразия объектов туристcкой 

привлекательности, туризма и путешествий, как форм самовыражения; 

 

Создание дополнительных условий для расцвета и свободного взаимодействия 

различных культур на взаимовыгодной основе посредством туризма и 

путешествий; 

 

Поощрение диалога между различными институтами в целях обеспечения 

более широких и сбалансированных туристских обменов во всем мире в 

интересах взаимоуважения культур и наследия человечества; 

 

Поощрение межкультурного взаимодействия, посредством туризма и 

путешествий в целях развития взаимопроникновения культур в духе 

наведения мостов между народами; 

 

Поощрение туризма и путешествий, как разнообразие форм культурного 

самовыражения и повышение осознания ценности этого разнообразия на 

местном, национальном и международном уровнях; 

 

Подтверждение важности взаимосвязи между туризмом и устойчивым 

развитием для всех стран, в особенности развивающихся, поддержка 
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действий, предпринимаемых на национальном и международном уровнях с 

целью обеспечить признание подлинной ценности этой взаимосвязи; 

 

Признание особого характера объектов туристской привлекательности как 

носителя самобытности, ценностей и смысла; 

 

Укрепление международного сотрудничества и солидарности в духе 

партнерства, в частности для расширения возможностей развивающихся стран 

в области популяризации, охраны и поощрения многообразия объектов 

туристской привлекательности в интересах сохранения наследия 

человечества; 

 

Содействие формированию эффективной системы управления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности всех 

заинтересованных сторон; 

 

Обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения 

экологически эффективных инновационных технологий; 

 

Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; 

 

Восстановление нарушенных естественных экологических систем; 

 

Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; 

 

Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических 

систем, объектов животного и растительного мира; 

 

Содействие развитию экономического регулирования и рыночных 

инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

 

Научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей 

среды и экологической безопасности; 

 

Формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования и воспитания; 

 

Обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, 

неправительственных организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности; 
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Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

Статья 5 

 

Все участники Программы будут руководствоваться основными принципами 

честности, объективности, беспристрастности, уважения к культурному и 

природному разнообразию: 

 

«Добросовестность» означает соблюдение самых высоких стандартов 

профессиональных принципов, этики и справедливости при реализации 

Программы; 

 

«Объективность» заключается в том, что рекомендации и решения 

основываются на научных фактах и тщательном анализе; 

 

«Беспристрастность» действует в соответствии с Программой, ее 

оперативным руководством и правилами процедурами Международного 

комитета по вопросам культурного и природного наследия человечества, а 

также документами, определяющими этические принципы всех 

соответствующих заинтересованных сторон; 

 

«Уважение к культурному и природному разнообразию» понимается как 

признание того, что культурное наследие должно рассматриваться и 

оцениваться в первую очередь в рамках контекста, к которому оно 

принадлежит, и что суждения о ценностях, приписываемых культурным и 

природным ценностям, могут различаться в разных странах. 

 

Принимая во внимание универсальный характер Программы, оценка 

вопросов, связанных с выдающейся (универсальной) ценностью, требует 

подходов, которые могут включать междисциплинарное сотрудничество и 

надлежащее использование всего имеющегося опыта и знаний, включая 

профессиональные, географические и культурные точки зрения различных 

экспертов, в дополнение к аналитическим процессам и инструментам. 

 

Рекомендации экспертов могут расходиться в зависимости от различных 

профессиональных, географических и культурных точек зрения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Статья 6 

 

Ожидаемыми, конечными результатами реализации Программы 

(показателями социально-экономической эффективности) являются: 

 

обеспечение сохранности объектов культурного и природного наследия 

человечества, в том числе недвижимых памятников истории и культуры, 

музейных ценностей, библиотечных фондов и архивных документов: 

 

увеличение доли объектов культурного наследия, состояние которых является 

удовлетворительным (не требуется проведения противоаварийных работ и 

капитального ремонта); 

 

увеличение доли отреставрированных уникальных и особо ценных архивных 

документов в общем объеме подлежащих реставрации документов этой 

категории; 

 

увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве 

архивных документов; 

 

укрепление единого культурного пространства, культурных связей между 

странами и регионами, обеспечение выравнивания доступа к культурным 

ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан: 

 

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; 

 

увеличение количества посещений музеев; 

 

увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в 

том числе гастрольных и фестивальных мероприятий; 

 

увеличение показателя средней книгообеспеченности; 

 

увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов 

(увеличение доли новых произведений профессионального искусства в общем 

репертуаре организаций исполнительских искусств); 

 

укрепление позиций кинематографа на национальных и мировом рынках; 
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развитие международного сотрудничества, укрепление мировых культурных 

связей, использование опыта различных стран в развитии культуры 

(увеличение количества культурных акций); 

 

увеличение количества проведенных фестивалей, выставок народного 

творчества, количества выявленных памятников устного народного 

творчества, музыкального и танцевального народного творчества различных 

народов мира; 

 

сохранение библиотечных фондов, развитие библиотечного дела на 

современной основе; 

 

сохранение природной среды, в том числе естественных экологических 

систем, объектов животного и растительного мира; 

 

решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически 

ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей 

среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 

человечества и реализации права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду, а также укрепление правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Статья 7 

 

Реализация Программы будет способствовать: 

 

принятию новых договорных положений, устанавливающих эффективную 

систему коллективной охраны памятников выдающегося универсального, 

культурного и природного значения, организованную на постоянной основе в 

соответствии с современными научными методами; 

 

включению вопросов защиты культуры и природы в программы гуманитарной 

деятельности, стратегии безопасности и процессы миростроительства; 

 

укреплению способности участников Программы предотвращать, смягчать и 

восстанавливать утрату культурного наследия и природного разнообразия 

путем развития институционального и профессионального потенциала для 

усиленной защиты; 

 

сотрудничеству с национальными (местными) властями, чтобы содействовать 

скоординированным международным действиям для достижения более 

эффективных результатов и воздействия; 
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включению защиты культурного и природного наследия в гуманитарную 

деятельность, стратегии безопасности, целевые программы и проекты, 

процессы миростроительства путем взаимодействия с соответствующими 

заинтересованными сторонами за пределами сферы культуры и 

природопользования за счет развития новых стратегических партнерских 

отношений с отдельными субъектами, в частности с институтами ООН, для 

создания синергии, оперативных инструментов и механизмов; 

 

обеспечению экологической безопасности при модернизации экономики и в 

процессе инновационного развития; 

 

взаимодействию государственных и муниципальных органов власти с бизнес-

сообществом, институтами гражданского общества при реализации настоящей 

Программы. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 

 

Статья 8 

 

Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного и 

природного наследия человечества осуществляются в рамках 

соответствующих целевых программ и проектов на основе государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства. 

 

Целевые программы представляют собой увязанные по задачам, ресурсам и 

срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, производственных, социально-экономических, 

организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение системных проблем в области, экономического, 

экологического, гуманитарного, социального и культурного развития, а также 

инновационное развитие экономики. 

 

Статья 9 

 

Критерии включения в целевые Программы («культурное наследие») 

 

Включению в целевые программы, в приоритетном порядке подлежат объекты 

культурного наследия, которые соответствуют одному или нескольким из 

следующих критериев: 

 

1) объект культурного наследия человечества относится к особо ценным 

объектам культурного наследия народов Мира; 
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2) объект культурного наследия человечества входит в состав объекта, уже 

включенного в Список всемирного наследия (ЮНЕСКО); 

 

3) объект культурного наследия человечества расположен в границах 

территории историко-культурного заповедника, достопримечательного 

религиозно-исторического места; 

 

4) объект культурного наследия человечества относится к памятникам 

деревянного зодчества; 

 

5) объект культурного наследия человечества играет существенную роль в 

формировании силуэта застройки населенного пункта или в формировании 

застройки красной линии улицы либо является градостроительным акцентом, 

градоформирующим объектом; 

 

6) объект культурного наследия человечества является ансамблем, 

представляющим самостоятельную историко-культурную ценность, либо 

входит в состав такого ансамбля; 

 

7) объект культурного наследия человечества относится к объектам 

культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном или аварийном 

состоянии. 

 

Статья 10 

 

Критерии включения в целевые Программы («природное наследие») 

 

При принятии решений о включении в целевые программы особо охраняемых 

природных территорий учитывается: 

 

а) значение соответствующей территории для сохранения биологического 

разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и 

ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания; 

 

б) наличие в границах соответствующей территории участков природных 

ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую 

эстетическую, научную и культурную ценность; 

 

в) наличие в границах соответствующей территории геологических, 

минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой 

особую научную, культурную и эстетическую ценность; 
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г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных 

комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, 

представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую 

ценность. 

 

Статья 11 

 

Общие критерии для включения в целевые программы 

 

При принятии решений о включении культурного или природного объекта в 

целевые программы сохранения наследия человечества, объект должен 

отвечать одному или более из перечисленных ниже критериев: 

 

1. являться шедевром творческого гения человека; 

 

2. отражать воздействие, которое оказывает смена общечеловеческих 

ценностей в пределах определенного периода времени или определенного 

культурного района мира, на развитие архитектуры или технологии, 

монументального искусства, градостроительства или планирования 

ландшафтов; 

 

3. являться уникальным или, по меньшей мере, исключительным 

свидетельством культурной традиции или цивилизации, существующей 

или исчезнувшей; 

 

4. являться выдающимся образцом типа строения, архитектурного или 

технологического ансамбля, или ландшафта, иллюстрирующего важный 

этап (этапы) в истории человечества; 

 

5. являться выдающимся образцом характерного для данной культуры (или 

культур) традиционного человеческого поселения, землепользования или 

водопользования, или выдающимся образцом взаимодействия человека с 

окружающей средой – особенно в тех случаях, когда такой образец стал 

уязвимым под воздействием необратимых перемен; 

 

6. быть прямо или косвенно связанным с событиями или существующими 

традициями, с идеями или верованиями, или с произведениями литературы 

и искусства, имеющими выдающееся универсальное значение (данный 

критерий следует использовать преимущественно в сочетании с другими 

критериями); 

 

7. включать величайшие явления природы или места исключительной 

природной красоты и эстетической ценности; 
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8. представлять собой выдающийся образец, отражающий основные этапы 

истории Земли, включая следы древней жизни, продолжающиеся 

геологические процессы развития форм земной поверхности, имеющие 

важное значение, или значительные геоморфологические и 

физиографические явления; 

 

9. представлять собой выдающийся пример важных и продолжающихся 

экологических и биологических процессов эволюции и развития наземных, 

речных и озерных, прибрежных и морских экосистем, а также сообществ 

растений и животных; 

 

10.  включать природные ареалы, наиболее важные и значительные с точки 

зрения сохранения биологического разнообразия, в том числе ареалы 

обитания исчезающих видов, имеющих выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения науки и охраны природы. 

 

Статья 12 

 

Направления Целевых программ и проектов 

 

1. Содействие содержанию, сохранению, использованию, популяризации и 

охране объектов наследия человечества (в том числе подводного 

культурного наследия) в интересах последующих поколений. 

 

2. Содействие организации, охране и использования особо охраняемых 

природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных 

природных комплексов и объектов, достопримечательных природных 

образований, объектов растительного и животного мира, их генетического 

фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за 

изменением ее состояния, экологического воспитания населения. 

 

3. Привлечение финансирования для реализации целевых программ и 

проектов по сохранению объектов культурного и природного наследия 

человечества, предусматривающих в том числе инвентаризацию, 

мониторинг состояния, реставрацию объектов культурного и природного 

наследия и разработку проектов их территорий и зон охраны. 

 

4. Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в 

проекты по сохранению объектов культурного и природного наследия 

человечества с использованием различных механизмов государственно-

частного партнерства. 

 

5. Реализация на базе государственно-частного партнерства инвестиционных 

проектов, способствующих созданию многофункциональных культурно-
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образовательных филиалов международных музейных и театральных 

учреждений. 

 

6. Разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных 

на сохранение культурного наследия, в том числе: планов сохранения 

исторических поселений, а также определение границ и предметов охраны 

исторических поселений, модернизация инженерных сетей и 

благоустройство, развитие туристского, культурного и 

институционального потенциала, создание благоприятных условий жизни 

в исторических поселениях, привлечение целевого финансирования, 

инвестиций и разработка стратегических планов устойчивого развития 

исторических поселений в целях определения экономических механизмов 

сохранения их исторической среды как ресурса развития территории 

поселений. 

 

7. Развитие механизмов реализации проектов государственно-частного 

партнерства в сфере охраны культурного и природного наследия 

человечества, в том числе путем создания историко-культурных 

заповедников, управление которыми возможно на основе концессионного 

соглашения, в целях привлечения дополнительных ресурсов для 

сохранения и благоустройства историко- культурных территорий и 

развития культурно-познавательного туризма. 

 

8. Сохранение и восстановление оптимального для устойчивого развития 

стран и отдельных регионов комплекса наземных, пресноводных и морских 

природных систем. 

 

9. Создание и развитие особо охраняемых природных территорий разного 

уровня и режима, формирование на их основе, а также на основе других 

территорий с преобладанием естественных процессов природно-

заповедного фонда разных стран и регионов мира в качестве 

неотъемлемого компонента развития регионов и стран в целом, сохранение 

уникальных природных комплексов. 

 

10.  Сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе 

предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной деятельности 

при создании гидротехнических сооружений, автомобильных и железных 

дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередачи и других линейных 

сооружений; 

 

11.  Сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и 

ландшафтов на хозяйственно освоенных и урбанизированных территориях. 
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12.  Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов живых 

организмов в естественной среде их обитания, в неволе и генетических 

банках. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

 

Статья 13 

 

Финансирование настоящей Программы, целевых программ, проектов и 

административных расходов осуществляется за счёт средств (целевых 

взносов) доноров (участников программы) под руководством 

Международного комитета по вопросам культурного и природного наследия 

человечества под контролем Наблюдательного совета Программы. 

 

Ресурсы Фонда всемирного наследия человечества состоят главным образом 

из целевых взносов, выплачиваемых участниками Программы. Эти ресурсы 

дополняются различными видами добровольных (целевых) взносов, 

предоставляемых правительствами, фондами, частным сектором или широкой 

общественностью. 

 

Целевые взносы — это средства, которые выделяются финансирующим 

партнером для использования в конкретных странах, в конкретных целевых 

программах, проектах или на конкретную тему или подпрограмму. Основная 

цель целевых взносов - обеспечить расширение и тиражирование результатов 

основной работы Программы «Наследие Человечества», включая 

наращивание потенциала в большем количестве стран и с большим 

количеством партнеров. 

 

Статья 14 

 

Финансирование целевых программ и проектов, осуществляется под 

руководством Международного комитета по вопросам культурного и 

природного наследия человечества, контролем Наблюдательного Совета 

программы и может иметь следующие направления: 

 

a) исследование художественных, научных и технических проблем, которые 

ставят охрана, сохранение, восстановление и популяризация культурного и 

природного наследия; 

 

b) направление экспертов, техников и квалифицированных рабочих для 

обеспечения удовлетворительного выполнения утвержденного проекта; 
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c) подготовка специалистов всех уровней в области выявления, охраны, 

сохранения, восстановления и популяризации культурного и природного 

наследия; 

 

d) предоставление оборудования, которым заинтересованная сторона 

(участник Программы) не располагает или которые не в состоянии 

приобрести; 

 

e) предоставление займов с низким процентом или без процента, которые 

могут погашаться на долгосрочной основе; 

 

f) предоставление целевого финансирования, безвозмездных субсидий, 

грантов. 

 

Статья 15 

  

Важной задачей целевых программ в сфере содействия сохранности историко- 

Культурного наследия, является : адресность целевых мероприятий на основе 

целевого финансирования, привлечение финансовых средств доноров и 

концентрации ресурсов на особо значимых движимых и недвижимых 

объектах культурного наследия, что предполагает: поддержание в 

надлежащем состоянии объектов культурного наследия, сохранение части 

музейного фонда, уникальных книжных изданий, архивных документов, 

запасов фильмофонда, страховое копирование особо ценных единиц 

фондового хранения архивов, библиотек, фильмофондов, обеспечение 

безопасности хранения культурных ценностей, реставрация музейных 

предметов, уникальных и особо ценных документов. 

 

Статья 16 

 

Важной задачей целевых программ в сфере поддержки нематериального 

культурного наследия народов мира, является формирование и ведение 

Всемирного списка объектов нематериального культурного наследия народов 

мира, поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие 

нематериального культурного наследия народов мира, а также поддержка 

региональных, межрегиональных, национальных и международных 

фестивалей, конкурсов, выставок народного творчества. 

 

Статья 17 

 

Важной задачей целевых программ в сфере поддержки природного наследия, 

является содействие в сохранении и восстановлении ландшафтного и 

биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности 
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природных систем к саморегуляции и компенсации последствий 

антропогенной деятельности. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

 

Статья 18 

 

Реализация системы перспективных мер, закладывающих основы 

долговременного устойчивого развития в современных неблагоприятных для 

традиционной культуры социально-экономических условиях, направлена на 

создание системы экстренных и защитных мер, преодоление негативных 

факторов и неблагоприятных последствий процессов глобализации, 

влияющих на материальные и духовные ценности. 

 

Статья 19 

 

Целевая помощь, может быть направлена национальным или региональным 

центрам подготовки специалистов всех уровней в области выявления, охраны, 

сохранения, восстановления и популяризации культурного и природного 

наследия. 

 

Статья 20 

 

Предоставлению значительной помощи должны предшествовать тщательные 

научные, экономические и технические исследования. В этих исследованиях 

необходимо использовать самые передовые методы охраны, сохранения, 

восстановления и популяризации культурного и природного наследия и 

отвечать целям настоящей Программы. В исследованиях должны также 

определяться пути, позволяющие рационально использовать ресурсы 

заинтересованной Стороны. 

 

ФОНД ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Статья 21 

 

1. Фонд всемирного наследия человечества, учреждается в целях 

регулирования отношений, возникающих между субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере компетенции Программы, 

организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки Программы, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления при 

формировании системы взаимодействия. 
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2. Фонд всемирного наследия человечества, учреждается решением 

Наблюдательного совета. 

 

3. Целью Фонда является: получение взносов из источников, указанных в 

статье 22, и осуществление платежей из них для оказания помощи в интересах 

сохранения объектов культурного и природного наследия, в соответствии с 

условиями Программы и финансовых Правил утверждённых решением 

Международного комитета по вопросам культурного и природного наследия 

человечества. 

 

Статья 22 

 

Ресурсы Фонда всемирного наследия человечества, состоят из: 

 

а) взносов, вносимых участниками Программы; 

 

б) взносов, подарков или завещания, которые могут быть сделаны: 

государственными или частными организациями, или отдельными лицами; 

в) процентов, причитающимся по средствам Фонда; 

 

г) средств, собранных за счет коллекций и поступлений от мероприятий, 

организованных в пользу Фонда; 

 

д) дохода от целевого капитала - доход от доверительного управления 

имуществом, составляющим целевой капитал, а также часть имущества, 

составляющего целевой капитал Фонда; 

 

е) доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал Фонда; 

 

и) иных доходов незапрещенных законодательством в стране регистрации 

Фонда. 

 

Неиспользованный остаток средств Фонда может быть перенесено с одного 

финансового периода на следующий. 

 

Генеральный директор определяет банк или банки, в которых должны 

храниться ресурсы Фонда. 

 

Фонд использует своё имущество исключительно для достижения цели его 

деятельности в соответствии с настоящей Программой. 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Статья 23 

 

1. Генеральная конференция Международной Программы «Наследие 

Человечества»: На пути к всеобщему участию в сохранении всемирного 

культурного, природного наследия народов мира в интересах последующих 

поколений (далее -Конференция) состоит из представителей всех участников 

Программы. Конференция собирается раз в три года. Заседания Конференции 

могут проходить в дистанционном режиме. 

 

2. Каждый участник Программы имеет один голос, независимо от ее размера 

или объема его вклада в Программу. Его основными функциями являются 

избрание 21 члена Международного комитета по вопросам культурного и 

природного наследия человечества и определение суммы в виде 

единообразного процента взносов, подлежащих уплате участниками 

Программы в Фонд всемирного наследия человечества. 

 

3. Председатель Генеральной конференции избирается на ее сессии из числа 

полномочный представителей участников Программы. Срок избрания 7 лет. 

 

4. Генеральная Конференция участников (именуемая далее, как 

«Конференция») состоит из всех участников настоящей Программы. Каждый 

участник Программы имеет на Конференции одного полномочного 

представителя, которого могут сопровождать заместители и советники. 

 

5. Конференция участников проводится в форме сессий. Первая сессия 

Конференции созывается депозитарием Программы не ранее чем через 30 

дней после вступления в силу настоящей Программы. 

 

6. Конференция собирается на очередные сессии, которые проводятся по мере 

необходимости, если она не примет иного решения. 

 

7. Заседания Конференций могут проходить в дистанционном режиме с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

8. Конференция принимает свои правила процедуры. 

 

9. Председатель Конференции по должности является Председателем 

Международной Программы. 

 

10. Большинство участников Программы образует кворум Конференции. 

 

11. Каждый участник Программы имеет на Конференции один голос. 
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12. Конференция принимает решения по процедурным вопросам простым 

большинством голосов участников, присутствующих и участвующих в 

голосовании. Решения по вопросам существа по мере возможности должны 

приниматься консенсусом. Если при принятии решения по какому-либо 

вопросу достичь консенсуса не удается, то Председатель Конференции на 24 

часа откладывает всякое голосование и в этот период отсрочки прилагает 

всяческие усилия к тому, чтобы облегчить достижение консенсуса, и до 

окончания этого периода представляет Конференции доклад. Если по 

истечении 24 часов достижение консенсуса невозможно, то Конференция 

принимает решение большинством в две трети голосов участников, 

присутствующих и участвующих в голосовании, если в настоящей Программе 

не предусмотрено иное. 

 

13. В случае возникновения разногласий относительно того, является ли тот 

или иной вопрос вопросом существа, этот вопрос считается вопросом 

существа, если Конференция не примет иного решения большинством 

голосов, необходимым для принятия решений по вопросам существа. 

 

14. На первой Конференции Председатель Международной Программы 

избирается сроком на 10 лет, в последующем с правом переизбрания на новый 

срок. 

 

Статья 24 

 

Участие в Международной Программе 

 

1.Первоначальными участникам Международной Программы являются 

делегаты (участники) Генеральной конференции, подписавшие и (или) 

ратифицировавшие настоящую Программу. 

 

2. Участие в Международной Программе открыто для всех участников, 

которые разделяют цели и принципы настоящей Программы и изъявили 

согласие принять на себя содержащиеся в настоящей Программе принципы и 

обязательства. 

 

3. Прием новых участников с состав Международной Программы 

производится решением Генеральной Конференции на основе официальных 

просьб о приеме их в состав участников. 

 

4. Каждый участник настоящей Программы может выйти из числа участников 

Международной Программы, уведомив об этом депозитарий Программы. 

Это уведомление вступает в силу через шесть месяцев после его получения 

депозитарием. По получению такого уведомления депозитарий известит об 
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этом участников Международной Программы. 

 

5. Участники Программы, соглашаются: 

 

а) обеспечивать выполнение принятых решений и рекомендаций органов 

Генеральной конференции Международной Программы; 

 

b) оказывать Генеральной конференции Международной Программе и ее 

Исполнительным органам должностным лицам необходимое содействие в 

выполнении ими функций, предусмотренных настоящей Программой; 

 

c) предоставлять в исполнительные органы Генеральной конференции 

Международной Программы материалы и информацию, необходимую для 

осуществления возложенных на них задач; 

 

d) информировать органы Международной Программы о ходе выполнения 

рекомендаций, принятых в этих органах. 

 

Статья 25 

 

Полномочия и функции Конференции 

 

1. Конференция является высшим органом настоящей Программы. 

 

2. Конференция рассматривает любые вопросы, темы или проблемы в рамках 

сферы охвата настоящей Программы, включая те из них, которые касаются 

полномочий и функций Международного комитета по вопросам культурного 

и природного наследия человечества. 

 

3. Конференция может давать рекомендации и принимать решения по любым 

вопросам, темам или проблемам, касающимся настоящей Программы, 

которые поднимаются участником или доводятся до ее сведения 

Международным Комитетом по вопросам культурного и природного наследия 

человечества. 

 

4. Конференция осуществляет надзор за осуществлением настоящей 

Программы и принимает меры для содействия реализации ее предмета и цели. 

Конференция рассматривает соблюдение настоящей Программы. Она также 

осуществляет надзор за деятельностью Международного комитета по 

вопросам культурного и природного наследия человечества и может в 

соответствии с настоящей Программой устанавливать для него основные 

принципы в связи с осуществлением им своих функций. 
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5. Все участники Программы при выборах имеют неограниченное право 

выдвижения, отвода кандидатов и критики последних. Голосование должно 

производиться по каждой кандидатуре в отдельности. Избранными считаются 

кандидаты, за которых проголосовало больше половины участников, 

конференции. 

 

6. Вопросы Генеральной Конференции: 

 

а) рассматривает и принимает на своих очередных сессиях доклад, программу 

и бюджет Программы, представляемые Международным комитетом по 

вопросам культурного и природного наследия человечества, а также 

рассматривает другие доклады; 

 

b) принимает решения относительно шкалы финансовых взносов, 

подлежащих выплате участниками настоящей Программы; 

 

с) избирает членов Наблюдательного Совета; 

 

d) назначает Ответственного секретаря Секретариата Конференции, 

именуемого далее, как «Ответственный секретарь»); 

 

e) разрабатывает правила процедуры Международного Комитета; 

 

f) учреждает вспомогательные органы, какие она считает необходимыми для 

выполнения своих функций в соответствии с настоящей Программой; 

 

g) способствует развитию международного сотрудничества в целях 

сохранения наследия человечества; 

 

h) рассматривает исторические аспекты, которые могли бы сказаться на 

действии настоящей Программы, и в этой связи поручает Генеральному 

секретарю учредить историко-консультативный совет, с тем чтобы дать ему 

возможность в порядке выполнения своих функций предоставлять 

Конференции, Международному комитету по вопросам культурного и 

природного наследия человечества или участникам Программы 

специализированные консультации в тех областях, которые имеют отношение 

к настоящей Программе. В состав историко-консультативного совета входят 

независимые эксперты, назначаемые в соответствии с кругом ведения, 

принятым Конференцией; 

 

i) рассматривает и утверждает на своей сессии любые проекты соглашений, 

положений и основных принципов, разрабатываемые подготовительной 

комиссией Международного комитета по вопросам культурного и природного 

наследия человечества; 
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j) учреждает на своей сессии добровольный фонд помощи Международной 

Программы; 

 

k) принимает необходимые меры по обеспечению соблюдения настоящей 

Программы и по исправлению и корректировке любого положения, которое 

противоречит положениям настоящей Программе; 

 

l) возлагает на самостоятельные юридические лица (участников Программы) 

полномочия секретариата Наблюдательного Совета, Международного 

комитета по вопросам культурного и природного наследия человечества и 

функции координаторов, финансовых распорядителей конкретных проектов и 

целевых программ; 

 

м) избирает ревизионные органы (ревизора) Программы. 

 

Статья 26 

 

Постоянные комиссии Генеральной Конференции 

 

1. Постоянные комиссии Генеральной конференции Международной 

Программы создаются Наблюдательным советом в целях содействия 

дальнейшему развитию настоящей Программы. 

 

2. Положения о Постоянных комиссиях утверждаются Исполнительным 

Комитетом. 

 

3. Каждый участник Программы и член Международного Комитета 

делегирует в Постоянные комиссии своих представителей, если посчитает это 

необходимым. 

 

4. Постоянные комиссии в пределах их компетенции имеют право 

принимать рекомендации и решения в соответствии с настоящей 

Программой. 

 

5. Комиссии могут также вносить предложения на рассмотрение 

Генеральной Конференцией и Совещания представителей в Генеральной 

Конференции. 

 

6. Постоянные комиссии разрабатывают мероприятия и подготавливают 

предложения по осуществлению сотрудничества, а также выполняют другие 

функции, вытекающие из настоящей Программы, рекомендаций и решений 

Сессии Генеральной Конференции и Совещания представителей участников 

Конференции. 
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7. Постоянные комиссии представляют Совещанию представителей 

участников Генеральной Конференции ежегодные доклады о проделанной 

работе и дальнейшей их деятельности. 

 

8. Заседания Постоянных комиссий проводятся, как правило, по месту их 

постоянного пребывания, которое определяется Международным 

Комитетом. Заседание может осуществляться в дистанционном (онлайн- 

режиме) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

9. Постоянные комиссии в необходимых случаях могут создавать 

вспомогательные органы. Состав и компетенция этих органов, а также место 

и форма их заседаний определяются самими Комиссиями. 

 

10. Каждая Постоянная комиссия имеет секретариат, возглавляемый 

Секретарем комиссии. Аппарат секретариата соответствующей комиссии 

подчиняется Международному комитету по вопросам культурного и 

природного наследия человечества. 

 

11. Постоянные комиссии устанавливают свои правила процедуры, 

утверждаемые Международным комитетом по вопросам культурного и 

природного наследия человечества. 

 

Статья 27 

 

Секретариат Генеральной конференции 

 

1. Секретариат Генеральной Конференции (далее-Секретариат) состоит из 

представителей участников. Каждый участник имеет право в соответствии с 

принципом ротации выдвигать кандидатуры своих представителей в состав 

Секретариата. Члены Секретариата избираются Конференцией сроком на семь 

лет. Для обеспечения эффективного функционирования настоящей 

Программы, надлежащее внимание особо уделяется справедливому 

географическому распределению представителей в составе Секретариата; 

 

2. Состав Секретариата формируется следующим образом: 

 

а) не менее пяти участников от Африки, избираемых Конференцией, от 

участников Программы, расположенных в этом регионе. 

 

b) не мене пяти участников от Азии, избираемых Конференцией, от 

участников Программы, расположенных в этом регионе. 
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с) не менее по пять участников от Западной, Центральной и Восточной 

Европы, избираемых Конференцией, от участников Программы 

расположенных в этих регионах. 

 

d) не менее по пять участников от Северной Америки, Латинской Америки и 

Карибского бассейна, избираемых Конференцией, от участников Программы 

расположенных в этих регионах. 

 

e) не менее по пять участников от Австралии, Новой Зеландии и Океании, 

избираемых Конференцией, от участников Программы расположенных в 

этих регионах. 

 

3. В ходе первых выборов в состав Секретариата избираются не менее 3 

членов и числа участников Программы, сроком на пять лет. 

 

4. После полного осуществления выборов Конференция может по просьбе 

большинства членов Международного Комитета пересмотреть состав 

Секретариата с учетом изменений, связанных с принципами, справедливого 

регулирования его состава. 

 

5. Секретариат разрабатывает и принимает свои правила процедуры. 

 

6. Секретариат собирается на очередные сессии. В период между 

очередными сессиями он собирается на заседания так часто, как это может 

потребоваться для осуществления его полномочий и функций. 

 

7. Каждый член Секретариата имеет один голос. Если в настоящей 

Программе не предусмотрено иное, то Секретариат принимает решения по 

вопросам существа большинством в две трети голосов всех его членов. 

 

Секретариат принимает решения по процедурным вопросам простым 

большинством голосов всех его членов. В случае возникновения разногласий 

относительно того, является ли тот или иной вопрос вопросом существа, этот 

вопрос считается вопросом существа, если Секретариат не примет иного 

решения большинством голосов, необходимым для принятия решений по 

вопросам существа. 

 

8. Секретариат помогает Конференции и Международному Комитету в 

выполнении ими своих функций. Секретариат осуществляет меры проверки, 

предусмотренные в настоящей Программе. Он выполняет другие функции, 

порученные ему в соответствии с настоящей Программой, а также функции, 

которые делегируются ему Конференцией. 
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9. Секретариат: 

 

а) готовит и представляет Международному Комитету проект программы и 

бюджета Программы; 

 

b) готовит и представляет Международному Комитету проект доклада 

о реализации настоящей Программы и также другие доклады, какие могут 

запросить Конференция или Международный Комитет; 

 

с) оказывает административную и техническую поддержку Конференции, 

Международному Комитету и вспомогательным органам; 

 

d) от имени Генеральной конференции Международной Программы 

направляет участникам и получает от них сообщения по вопросам, 

касающимся осуществления настоящей Программы; 

 

e) оказывает техническую помощь участникам; 

 

f) по согласованию с Международным Комитетом разрабатывает с 

участниками Программы, вопросы касающиеся осуществления деятельности 

Международной Программы ее Национальных частей, Целевых Программ и 

проектов. 

 

10. Секретариат информирует Международный Комитет о любой проблеме, 

возникшей в связи с выполнением им своих функций, включая сомнения, 

неопределенности или неясности относительно соблюдения настоящей 

Программы, которые стали ему известны при осуществлении своей 

деятельности по проверке и которые он не смог решить или прояснить путем 

консультаций с соответствующим участником Программы. 

 

11. В состав Секретариата входят Ответственный секретарь, который является 

его руководителем и главным административным сотрудником. 

 

12. Группа Генеральных инспекторов является подразделением Секретариата 

и действует под надзором Ответственного секретаря. 

 

Положение о деятельности Генеральных инспекторов утверждается 

Наблюдательным Советом. 

 

13. Ответственный секретарь назначается Конференцией сроком на пять лет, 

который может продлеваться на новые сроки. 

 

14. Ответственный секретарь подотчетен Конференции и Наблюдательному 

совету в вопросах и организации и функционирования Секретариата по 
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вопросам, находящимся в компетенции настоящей Программы. 

 

15. При назначении Ответственного секретаря и определении условий его 

деятельности следует руководствоваться главным образом необходимостью 

обеспечить высокий уровень работоспособности, компетентности и 

добросовестности. Ответственный секретарь, инспекторы, а также другие 

сотрудники категории специалистов и канцелярского персонала назначаются 

только из числа представителей участников. Должное внимание следует 

уделять важности подбора персонала на возможно более широкой 

географической основе. Набор сотрудников осуществляется исходя из 

принципа обеспечения минимальной численности персонала, необходимого 

для надлежащего выполнения обязанностей Секретариата. 

 

16. Ответственный секретарь отвечает за организацию и функционирование 

историко-консультативного совета. Ответственный секретарь в консультации 

с участниками назначает членов историко-консультативного совета, его 

руководителей, которые выступают в своем личном качестве. Члены Совета 

назначаются исходя из их компетентности в конкретных областях, имеющих 

отношение к осуществлению настоящей Программы. 

 

Ответственный секретарь может также, соответственно в консультации с 

участниками Программы, учреждать временные рабочие группы экспертов 

для представления рекомендаций по конкретным вопросам. В связи с 

вышеуказанным участники Программы могут представлять Ответственному 

секретарю списки экспертов. 

 

17. При исполнении своих обязанностей Ответственный секретарь, 

инспекторы и другие сотрудники не должны запрашивать или получать 

указания от какого бы то ни было иного источника, постороннего для 

Международной Программы. Они должны воздерживаться от любых 

действий, которые могли бы отразиться на их положении как независимых 

должностных лиц, ответственных только перед Конференцией. 

 

18. Каждый участник уважает строго независимый характер обязанностей 

Ответственного секретаря, инспекторов и других сотрудников и не пытается 

оказывать на них влияние при исполнении ими своих обязанностей. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОГО И 

ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Статья 28 

 

1. Международный комитет по вопросам культурного и природного наследия 

человечества состоит из представителей 21 участника Программы, избранных 

конференцией. Он собирается один раз в год на очередную сессию и/ или на 

внеочередную сессию по просьбе двух третей своих членов. Заседания 

Комитета могут проходить в дистанционном режиме. 

 

2. Международный Комитет отвечает за выполнение настоящей Программы, 

определяет порядок использования средств Фонда Всемирного наследия 

человечества и выделяет финансовую помощь по запросам участников 

Программы. Ему принадлежит окончательное слово в отношении выделения 

финансирования целевых программ и проектов. Он рассматривает отчеты о 

состоянии сохранности объектов и просит участников Программы принимать 

меры, когда объектами не управляют должным образом. Осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о Международном Комитете. 

 

3. Председатель Международного Комитета назначается решением 

Председателя Генеральной конференция Международной Программы содей. 

 

4. Международный комитет является консультационным и исполнительным 

органом Международной Программы. Он подотчетен Конференции. 

Международный Комитет осуществляет полномочия и функции, порученные 

ему в соответствии с настоящей Программой, а также функции, которые 

делегируются ему Конференцией. При этом он действует в соответствии с 

рекомендациями, решениями и указаниями Конференции и обеспечивает их 

надлежащее и неуклонное выполнение.  

 

5. Международный Комитет содействует эффективному осуществлению и 

соблюдению целей и задач настоящей Программы. 

 

6. Полномочия юридического лица для выполнения функций Секретариата 

Международного Комитета, решением Конференции возлагаются на 

самостоятельный хозяйствующий субъект, из состава участников настоящей 

Программы. 

 

7. Международный Комитет: 

 

а) рассматривает и представляет Конференции бюджет Международной 

Программы; 
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б) рассматривает и представляет Конференции проект доклада об 

осуществлении реализации настоящей Программы, доклад об осуществлении 

своей собственной деятельности и специальные доклады, которые он считает 

необходимыми или которые может запрашивать Конференция; 

 

в) организует сессии Конференции, включая подготовку проекта повестки 

дня; 

 

г) избирает из числа членов Международного Комитета Исполнительного 

Директора; 

 

д) с предварительного одобрения Конференции от имени Международной 

Программы заключает соглашения или договоренности с соответствующими 

деловыми кругами, хозяйствующими субъектами, международными 

организациями, неправительственными организациями, государственными, 

законодательными, местными органами и организациями; 

 

е) заключает от имени Международной Программы соглашения с 

участниками; 

 

и) одобряет соглашения или договоренности, касающиеся осуществления 

деятельности по проверке и разрабатываемые Международным Комитетом 

на основе переговоров с участниками Программы; 

 

к) разрабатывает правила и процедуры Международного Комитета, 

представляет на утверждение Наблюдательного Совета. 

 

8. Международный Комитет может просить о созыве специальной сессии 

Конференции. 

 

9. Международный Комитет рассматривает любую проблему или вопрос в 

рамках своей компетенции, касающиеся настоящей Программы и ее 

осуществления, включая озабоченности относительно соблюдения и случаи 

несоблюдения Программы, и соответственно информирует участников 

Программы и доводит эту проблему или вопрос до сведения Конференции. 

 

10. При рассмотрении сомнений или озабоченностей относительно 

соблюдения и случаев несоблюдения, включая, среди прочего, 

злоупотребление правами, предусмотренными по настоящей Программой, 

Международный Комитет консультируется с заинтересованными 

участниками и соответственно предлагает участнику в установленный срок 

принять меры по исправлению положения. Если Международный Комитет 

считает необходимыми дальнейшие действия, он предпринимает, среди 

прочего, одну или несколько из следующих мер: 
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а) информирует всех участников об этой проблеме или вопросе; 

 

b) доводит данную проблему или вопрос до сведения Конференции; 

 

Статья 29 

 

Процедура подачи запросов о разъяснении 

 

1. Любой участник Программы имеет право просить Международный Комитет 

оказать содействие в прояснении любой ситуации, которая может быть 

сочтена неясной или которая вызывает озабоченность. 

 

2. Международному Комитет предоставляет имеющуюся в его распоряжении 

соответствующую информацию, которая имеет отношение к такой 

озабоченности. 

 

3. Участник имеет право просить Международный Комитет получить у 

другого участника разъяснение относительно любой ситуации, которая 

может быть сочтена неясной или которая вызывает озабоченность. 

 

В таком случае применяется следующее: 

 

а) Международный Комитет направляет запрос о разъяснении 

соответствующему участнику; 

 

b) запрашиваемый участник представляет разъяснение Международному 

Комитету как можно скорее, после получения запроса; 

 

с) Международный Комитет принимает к сведению разъяснение и 

направляет его запрашивающему участнику не позднее чем через 24 часа 

после его получения; 

 

d) если запрашивающий участник считает разъяснение недостаточным, то 

участник имеет право просить Международный Комитет получить у 

запрашиваемого участника дальнейшие разъяснения; 

 

e) для получения дальнейших разъяснений, запрашиваемых в соответствии с 

подпунктом d), Международный Комитет может предложить Генеральному 

секретарю учредить группу экспертов из состава Секретариата, а если в 

Секретариате отсутствует соответствующий персонал, то из других 

источников, для изучения всей имеющейся информации и данных, которые 

имеют отношение к ситуации, вызывающей озабоченность. Группа экспертов 

представляет Международному Комитету итоговый доклад о своих выводах; 
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f) если запрашивающий участник сочтет, что разъяснения, полученные в 

соответствии с подпунктами d) и e), неудовлетворительны, то он имеет право 

просить о созыве специальной сессии Международного Комитета, в котором 

имеют право участвовать соответствующие участники, не являющиеся 

членами Международного Комитета. На такой специальной сессии 

Международный Комитет рассматривает этот вопрос и может рекомендовать 

иную меру, какую он считает целесообразной для урегулирования ситуации. 

 

4. Участник также имеет право просить Международный Комитет прояснить 

любую ситуацию, которая сочтена неясной или вызывает озабоченность 

относительно компетенции настоящей Программы. Международный Комитет 

удовлетворяет такую просьбу путем предоставления соответствующей 

помощи. 

 

5. Международный Комитет информирует участников о любом запросе о 

разъяснении, предусмотренном в настоящей статье. 

 

Статья 30 

 

Процедуры независимой инспекций по запросу 

 

1. Каждый участник Программы имеет право просить о проведении 

независимой инспекции на объекте культурного или природного наследия 

человечества, на территории или в любом другом месте под юрисдикцией или 

контролем любого государства исключительно с целью независимой 

фиксации соответствующих фактов, прояснения и урегулирования любых 

вопросов, касающихся компетенции настоящей Программы, а также 

добиваться безотлагательного проведения этой инспекции в любом месте 

инспекционной группой, назначаемой Председателем Международного 

Комитета. 

 

2. Каждый участник обязан ограничивать запрос на инспекцию рамками 

настоящей Программы и представлять в запросе на инспекцию всю 

соответствующую информацию, на основе которой возникла озабоченность 

относительно вопросов в рамках компетенций настоящей Программы. 

 

3. Каждый участник воздерживается от необоснованных запросов на 

проведение инспекции, заботясь о том, чтобы избегать злоупотреблений. 

Инспекция по запросу проводится исключительно с целью установления 

фактов, имеющих отношение к настоящей Программе. 

 

4. Председатель Международного Комитета препровождает запрос на 

инспекцию заблаговременно. 
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5. После получения запроса на инспекцию, международный Комитет 

принимает к сведению действия Председателя Международного Комитета в 

связи с запросом и рассматривает этот случай на всем протяжении процедуры 

инспекции. Однако его обсуждения не задерживают процесс инспекции. 

 

6. После получения запроса на инспекцию Международный Комитет может 

большинством в три четверти голосов всех его членов принять решение об 

отказе проведения инспекции по запросу, если он сочтет, что запрос на 

инспекцию является надуманным, недобросовестным или явно выходящим за 

рамки настоящей Программы. Если Международный Комитет принимает 

решение о непроведении инспекции по запросу, то подготовка к ней 

прекращается, никакие дальнейшие действия по запросу на инспекцию не 

предпринимаются, и заинтересованные участники информируются 

соответствующим образом. 

 

7. Председатель Международного Комитета выдает мандат на независимую 

инспекцию для проведения инспекции по запросу. 

 

8. Инспекция по запросу проводится в соответствии с настоящей Программой. 

Инспекционная группа руководствуется принципом проведения инспекции по 

запросу как можно менее интрузивным образом, совместимым с эффективным 

и своевременным выполнением ее миссии. 

 

9. Заключительный итоговый доклад содержит независимые фактологические 

выводы, а также оценку инспекционной группы относительно степени и 

характера доступа и сотрудничества, установленных в целях 

удовлетворительного осуществления инспекции. Ответственный секретарь 

безотлагательно препровождает заключительный доклад инспекционной 

группы запрашивающему участнику, средствам массовой информации, 

Международному Комитету и всем другим участникам. 

 

10. Ответственный секретарь далее безотлагательно препровождает 

Международному Комитету оценки запрашивающего, а также мнения других 

участников, которые могут быть представлены Ответственному секретарю с 

этой целью, а затем представляет их всем другим участникам. 

 

11. Международный Комитет в соответствии со своими полномочиями и 

функциями рассматривает заключительный доклад инспекционной группы 

сразу же по его представлении и рассматривает любые озабоченности в 

отношении следующего: 

 

а) имело ли место какое-либо действие по отношению инспектируемому 

объекту культурного и природного наследия; 
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b) укладывался ли запрос в рамки настоящей Программы; и 

с) имело ли место злоупотребление правом запроса в отношении инспекции 

по запросу. 

 

12. Если Международный Комитет в соответствии со своими полномочиями и 

функциями приходит к выводу о том, что могут оказаться необходимыми 

дальнейшие действия, то он принимает соответствующие меры по 

исправлению положения и обеспечению соблюдения настоящей Программы, 

включая конкретные рекомендации для Конференции. В случае 

злоупотребления Международный Комитет рассматривает вопрос о том, 

должен ли запрашивающий участник нести какие-либо финансовые 

последствия в связи с инспекцией по запросу. 

 

13. Запрашивающий участник и полномочный представитель 

инспектируемого объекта имеют право принимать участие в процессе 

рассмотрения. Международный Комитет информирует участников и 

следующую сессию Конференции об исходе этого процесса. 

 

14. Если Международный Комитет представил Конференции конкретные 

рекомендации, то Конференция рассматривает вопрос о принятии мер в 

соответствии с настоящей Программой. 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Статья 31 

 

1. Общее стратегическое руководство деятельностью Международной 

Программы осуществляет Наблюдательный совет Международной 

Программы, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции 

исполнительных органов Конференции. 

 

2. Члены Наблюдательного совета Международной Программы назначаются 

решениями Конференция на срок не более 10 лет с возможностью повторного 

избрания. 

 

3. Единоличный исполнительный орган депозитария Международной 

Программы по должности является Председателем Наблюдательного Совета 

Международной Программы. 

 

Председатель Наблюдательного Совета кооптируется на должность 

организацией (юридическим лицом) выполняющей функции депозитария 

Программы, одновременно с избранием членов Наблюдательного Совета 

Международной Программы. 
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4. Количество членов Наблюдательного Совета Международной Программы 

определяется решением Конференции, но не может составлять более двадцати 

одного члена. 

 

5. В случае досрочного выбытия членов Наблюдательного Совета 

Международной Программы, в том числе в связи с добровольным сложением 

полномочий, Конференция вправе принять решение о назначении нового 

члена Наблюдательного Совета Международной Программы на 

освободившуюся должность без необходимости переназначения 

наблюдательного совета в полном составе. 

 

6. Члены Наблюдательного Совета Международной Программы обязаны 

осуществлять голосование на заседании Наблюдательного совета 

самостоятельно исходя из своего профессионального опыта и интересов 

Международной Программы. 

 

Статья 32 

 

Заседания Наблюдательного Совета Международной Программы 

 

1. Заседания Наблюдательного Совета Международной Программы 

созываются председателем наблюдательного совета по его собственной 

инициативе, по требованию: члена Наблюдательного Совета, ревизионной 

комиссии (ревизора) Международной Программы, аудиторской организации, 

Единоличного исполнительного орган финансового оператора-распорядителя 

от Участника Программы ведущего общие дела Международной Программы. 

 

2. Наблюдательный Совет Международной Программы правомочен 

принимать решения, если на заседании присутствует более половины от 

общего числа его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих (зарегистрированных) на заседании членов 

наблюдательного совета. 

 

3. Заседания Наблюдательного Совета Международной Программы, могут 

проходить дистанционно, посредством информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов от числа членов 

Наблюдательного Совета Международной Программы, не заинтересованных 

в ее совершении. 

 

5. Протоколы решений Наблюдательного Совета Международной 

Программы, должны быть обязательно подписаны собственноручно 
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Председателем Наблюдательного Совета или лицом на основании 

нотариальной доверенности, выданной Председателем Наблюдательного 

Совета Международной Программы. 

 

6. Сделка или финансовые операции, осуществлённые без решения 

Наблюдательного Совета Международной Программы, ничтожны. 

 

7. Передача полномочий Наблюдательного Совета Международной 

Программы иным органам, предусмотренных настоящей Программы, не 

допускается. 

 

Статья 33 

 

Полномочия Наблюдательного Совета Международной Программы 

 

a) определяет основные направления (стратегию) деятельности 

Международной Программы; 

 

b) определяет количественный состав и срок полномочий исполнительных 

(административных, совещательных, консультационных) органов 

Международной Программы, прекращает полномочия членов 

Международного Комитета, ревизионной комиссии (ревизора), определяет 

размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых для обеспечения 

деятельности исполнительных (административных) органов Международной 

Программы; 

 

c) утверждает внутренние документы исполнительных (административных) 

органов Международной Программы, регламентирующие деятельность 

органов управления, утверждает правила и процедуры органов управления 

Программой, утверждает внутренние документы, регулирующие порядок и 

направления использования финансовых средств; d) утверждает годовые 

отчеты и годовую финансовую отчетность Международной Программы; 

 

e) назначает проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

консолидированной финансовой отчетности, за исключением обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой 

консолидированной финансовой отчетности, утверждает аудиторскую 

организацию (аудиторские организации) и устанавливает размер оплаты ее 

услуг; 

 

f) утверждает финансовый план доходов и расходов (бюджет) 

Международной Программы; 

 

g) принимает решения об одобрении отдельных сделок (видов сделок), 
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совершаемых в рамках Международной Программы с имуществом при 

осуществлении деятельности по доверительному управлению в связи с 

реализацией целевых или инвестиционных проектов. Устанавливает критерии 

для вынесения таких сделок на рассмотрение наблюдательного совета; 

 

h) принимает решение об одобрении крупных сделок, предметом которых 

является имущество (финансовые средства) Международной Программы; 

 

j) утверждает форму отчетов о расходовании денежных средств, 

составляющих имущество Международной Программы, имущества, 

составляющего иные инвестиционные фонды, находящиеся в доверительном 

управлении исполнительных органов Международной Программы, а также 

иного имущества, находящегося в доверительном управлении или по иным 

основаниям у исполнительных органов Международной Программы; 

 

k) утверждает правила организации и осуществления внутреннего контроля в 

Исполнительных органах Международной Программы, 

 

l) утверждает количественный состав и порядок избрания делегатов 

конференции; 

 

m) принимает иные решения, предусмотренные настоящей Программой. 

 

Статья 34 

 

Председатель Наблюдательного Совета: 

 

а) назначает Генерального директора Фонда всемирного наследия 

человечества, утверждает руководящие документы Фонда всемирного 

наследия человечества; 

 

б) определяет ответственных учредителей (юридических или физических лиц, 

участников настоящей Программы), которые выступят учредителями 

(заявителями) при государственной регистрации Фонда всемирного наследия 

человечества в качестве юридического лица; 

 

в) определяет организационно-правовой форму фонда (юридического лица) и 

место юридической регистрации Фонда всемирного наследия человечества. 
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ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ 

 

Статья 35 

 

Поправки 

 

1. Любой участник может предлагать поправки и изменения к настоящей 

Программе. 

 

2. Текст, предлагаемой поправки представляется Ответственному секретарю 

Конференции для направления всем участникам Программы и депозитарию. 

Предлагаемая поправка рассматривается только Конференцией по 

рассмотрению поправок. Такая Конференция по рассмотрению поправок 

созывается в том случае, если не позднее чем через 30 дней после 

распространения предложения одна треть или более участников уведомят 

Ответственного секретаря о том, что они поддерживают дальнейшее 

рассмотрение такого предложения. 

 

3. Конференция по рассмотрению поправок проводится сразу же после 

очередной сессии Конференции, если запрашивающие участники не попросят 

провести такое заседание раньше. Конференция по рассмотрению поправок ни 

в коем случае не проводится менее чем через 60 дней после распространения 

предлагаемой поправки. 

 

4. Поправки вступают в силу для всех участников через 30 дней после сдачи 

на хранение ратификационных грамот или документов о принятии всеми 

участниками, указанными в подпункте b), ниже: 

а) когда они приняты Конференцией по рассмотрению поправок 

большинством участников при условии, что ни один участник не голосовал 

против; 

b) ратифицированы или приняты всеми участниками, голосовавшими за их 

принятие на Конференции по рассмотрению поправок. 

 

5. Для обеспечения жизнеспособности и эффективности настоящей 

Программы положения приложений могут подвергаться изменениям, если 

предлагаемые изменения касаются лишь вопросов административного или 

технического характера. 

 

6. Предлагаемые изменения, вносятся в соответствии со следующими 

процедурами: 

 

а) текст предлагаемых изменений вместе с необходимой информацией 

препровождается Ответственному секретарю. Любым участником может 

предоставляться дополнительная информация для оценки предложения. 
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Ответственный секретарь безотлагательно направляет любые такие 

предложения и информацию всем участникам Программы, членам 

Международного Комитета и депозитарию; 

 

b) не позднее чем через 60 дней после его получения Ответственный секретарь 

оценивает предложение, с тем чтобы определить все его возможные 

последствия для положений настоящей Программы и для ее осуществления, и 

направляет любую такую информацию всем участникам Программы и членам 

Международного Комитета; 

 

с) Международный Комитет рассматривает предложение в свете всей 

имеющейся у него информации, включая вопрос о том, отвечает ли это 

предложение требованиям настоящей Программы. Не позднее чем через 90 

дней после его получения Ответственный секретарь направляет уведомление 

о своей рекомендации с надлежащими разъяснениями всем участникам 

Программы для рассмотрения. Участники Программы подтверждают 

получение в течение 10 дней; 

 

d) если Ответственный секретарь рекомендует всем участникам Программы 

принять предложение, то оно считается одобренным, если в течение 90 дней 

после получения рекомендации ни один участник не выдвинет возражений 

против него. Если Ответственный секретарь рекомендует отклонить 

предложение, то оно считается отклоненным, если в течение 90 дней после 

получения рекомендации ни один участник не выдвинет возражений против 

такого отклонения; 

 

e) если рекомендация Ответственного секретаря не отвечает условиям 

принятия, предусмотренным в подпункте d), то решение по предложению, 

включая вопрос о том, отвечает ли оно требованиям Программы, принимается 

Конференцией как по вопросу существа на ее следующей сессии; 

 

f) Ответственный секретарь уведомляет всех участников и депозитарий о 

любом решении в соответствии с настоящим пунктом; 

 

g) изменения, одобренные в соответствии с этой процедурой, вступают в силу 

для всех участников через 180 дней после даты уведомления Ответственным 

секретарем об их одобрении, если Международный комитет не рекомендует 

или если Конференция не решит установить иной срок. 

 

Статья 36 

 

Срок действия и выход из Программы 

 

1. Настоящая Программа является бессрочной. 
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2. Каждый участник в порядке осуществления своей независимости имеет 

право выйти из настоящей Программы, если он решит, что соответствующие 

события, касающиеся предмета настоящей Программы, поставили под угрозу 

его интересы. Он уведомляет о таком выходе за 90 дней всех других 

участников, Международный Комитет, секретариат, депозитарий. Такое 

уведомление включает изложение событий, которые он рассматривает как 

поставившие под угрозу его интересы. 

 

Статья 37 

 

Статус приложений 

 

1. Приложения составляют неотъемлемую часть настоящей Программы. 

Любая ссылка на настоящую Программу включает и приложения. 

 

Статья 38 

 

Ратификация 

 

1. Настоящая Программа подлежит ратификации подписавшими согласно их 

соответствующим внутренним установленным процедурам (если такие 

процедуры предусмотрены). 

 

Статья 39 

 

Присоединение 

 

1. Настоящая Программа носит открытый добровольных характер и открыта к 

присоединению для всех заинтересованных лиц. Программа открыта к 

присоединению с 3 августа 2017 г. 

 

2 К настоящей Программе может присоединиться любая заинтересованная 

сторона, которая получит от Председателя Генеральной конференции 

Международной Программы содействия сохранению всемирного 

культурного, природного наследия народов мира в интересах последующих 

поколений приглашение присоединиться к ней. 

 

3. Присоединение осуществляется путем сдачи акта о присоединении на 

хранение депозитарию Программы. 

 

4. Любое заинтересованное лицо, не подписавшее настоящую Программу до 

ее вступления в силу, может присоединиться к ней в любое время 

впоследствии, путём осуществления процедур: «ратификации», «принятия», 
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«утверждения» и «присоединения». 

 

Статья 40 

 

Вступление в силу 

 

1. Настоящая Программа вступает в силу через 10 дней после даты сдачи на 

хранение ратификационной грамоты. 

 

2. Для лиц, чьи ратификационные грамоты или документы о присоединении 

сданы на хранение после вступления в силу настоящей Программы, она 

вступает в силу на 30-й день после даты сдачи на хранение их 

ратификационных грамот или документов о присоединении к Программе. 

 

Статья 41 

 

Оговорки 

 

1. Статьи настоящей Программы не подлежат оговоркам. Приложения 

настоящей Программы не подлежат оговоркам, несовместимым с ее 

предметом и целью. 

 

Статья 42 

 

Депозитарий 

 

1. Евразийская Организации Экономического Сотрудничества (Участник 

Глобального договора Организации Объединённых Наций) настоящим 

избирается в качестве депозитария настоящей Программы, и она, среди 

прочего: 

 

а) незамедлительно информирует все подписавшие и присоединившиеся 

стороны о дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой 

ратификационной грамоты или документа о присоединении и дате вступления 

в силу настоящей Программы, а также о получении других уведомлений; 

 

b) препровождает должным образом заверенные копии настоящей Программы 

всем подписавшим и присоединившимся лицам. 
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Статья 43 

 

1. Функции депозитария: 

 

a) хранение подлинного текста Программы и исполнение переданных 

депозитарию полномочий; 

 

b) подготовка заверенных копий с подлинным текстом и подготовка любых 

иных текстов Программы на других языках, которые предусмотрены 

Программой, а также в препровождении их участникам, имеющим право 

стать участниками настоящей Программы; 

 

c) получение подписей под Программой и получение и хранении документов, 

уведомлений и сообщений, относящихся к ней; 

 

d) изучение вопросов о том, находятся ли подписи, документы, уведомления 

или сообщения, относящиеся к Программе, в полном порядке и надлежащей 

форме, и, в случае необходимости, доведение этих вопросов до сведения 

соответствующего лица; 

 

e) информирование участников, имеющих право стать участниками 

Программы, о документах, уведомлениях и сообщениях, относящихся к 

Программе; 

 

f) информирование лиц, имеющих право стать участниками Программы, о том, 

когда число подписей, ратификационных грамот или документов о принятии, 

утверждении или присоединении, необходимо для вступления программы в 

силу, было получено или депонировано; 

 

h) выполнение функций, предусмотренных другими положениями настоящей 

Программы. 

 

2. В случае возникновения любого разногласия между каким-либо лицом и 

депозитарием относительно выполнения функций последнего, депозитарий 

доводит этот вопрос до сведения подписавших Программу лиц и 

договаривающихся сторон, в соответствующих случаях, до сведения 

компетентного органа заинтересованной организации. 

 

3. Единоличный Исполнительный орган депозитария, по должности является 

Председателем наблюдательного совета Международной Программы. 
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Статья 44 

 

Аутентичные тексты 

 

1. Настоящая Программа, тексты которой на английском, арабском, 

испанском, китайском, немецком, русском и французском языках являются 

равно аутентичными, сдается на хранение в Евразийскую Организацию 

Экономического Сотрудничества. 

 

Статья 45 

 

Доклады 

 

1. Участники настоящей Программы сообщают в докладах, которые они 

представляют в секретариат Международного комитета по вопросам 

культурного и природного наследия человечества в установленные сроки и 

форме, о регламентирующих положениях и о других мерах, принятых ими в 

целях выполнения настоящей Программы (целевых Программах), а также 

сведения об опыте, накопленном ими в этой области. 

 

2. Международный Комитет представляет каждой очередной сессии 

Генеральной конференции Международной Программы содействия 

сохранению всемирного культурного, природного наследия народов мира в 

интересах последующих поколений, доклад о своей деятельности. 

 

Статья 46 

 

Годовой отчёт по целевым программам и проектам 

 

1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программ (далее 

- годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями и участниками программы. 

 

Годовой отчет содержит: 

 

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, 

сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы; 

 

б) перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с 

указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации; 

 

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием 

причин) в установленные сроки; 
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г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы; 

 

д) данные об использовании дополнительных бюджетных ассигнований и 

иных средств на выполнение мероприятий; 

 

е) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

целевую программу (проект); 

 

з) оценку эффективности целевой программы (проекта); 

 

и) предложения об изменении форм и методов управления реализацией 

целевой программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) 

корректировке, досрочном прекращении отдельных мероприятий или целевой 

программы (проекта) в целом. 

 

Статья 47 

 

1. Годовой отчет утверждается Международным Комитетом по вопросам 

культурного и природного наследия человечества. 

 

Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации целевой программы 

(проекта) при необходимости заслушивается на заседании Международного 

комитета по вопросам культурного и природного наследия человечества. 

 

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного 

исполнителя целевой программы (проекта) в сети "Интернет". 

 

2. Международный комитета по вопросам культурного и природного наследия 

человечества устанавливает: 

 

формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и 

реализации целевых программ (комплексных программ, проектов) и их 

структурных элементов. 

 

устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки 

эффективности целевых программ и проектов. 

 

Статья 48 

 

Проверка целевых программ проектов 

 

Целью проведения проверки является оценка соответствия установленным 

правилами качественным и количественным критериям и предельному 

(минимальному) значению интегральной оценки эффективности 
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использования средств бюджета Программы, направляемого на капитальные 

вложения в целях реализации соответствующего проекта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ 

 

Статья 49 

 

1. Целевые Программы (комплексные Программы) являются системой 

документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящей 

Программой и иными нормативными правовыми актами в соответствующей 

стране реализации Программы: 

 

а) приоритеты и цели целевой Программы, в том числе с указанием связи с 

национальными целями соответствующей страны, а также общие требования 

к политике субъектов в соответствующей сфере целевой программы 

(комплексной программы); 

 

б) паспорт целевой программы (комплексной программы); 

 

в) паспорта структурных элементов целевой программы (комплексной 

программы) и приложения к ним с учетом особенности; 

 

г) планы реализации структурных элементов целевой программы 

(комплексной программы), формируемой в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке и реализации целевых программ, 

разработанных Международным Комитетом и утверждёнными 

Наблюдательным Советом; 

 

д) правила осуществления целевых инвестиций юридическим лицам в рамках 

реализации целевой программы (комплексной программы); 

 

е) перечень объектов прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (при необходимости); 

 

ж) решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации 

целевой программы (комплексной программы); 

 

з) аналитическая информация о показателях, структурных элементах и (или) 

мероприятиях (результатах) целевых программ, относящихся к сфере 

реализации настоящей Международной программы (комплексной 

программы). 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 50 

 

1. Настоящая Программа может быть дополнена или пересмотрена 

Генеральной конференцией Международной Программы «Наследие 

Человечества»: На пути к всеобщему участию в сохранении всемирного 

культурного, природного наследия народов мира в интересах последующих 

поколений. 

 

Статья 51 

 

1. Реализация настоящей Программы предполагает разработку целевых 

программ, планов действий, проектов, на национальном, региональном, 

местном и отраслевом уровнях, а также разработку и реализацию мер 

поддержки в сфере охраны культурного и природного наследия, среды и 

рационального природопользования. 

 

2. Конкретизация положений настоящей Программы применительно к 

отдельным сферам деятельности общества и государства и особенностям 

проведения соответствующей политики в области сохранения культурного и 

природного наследия по различным субъектам может быть осуществлена при 

разработке целевых программ развития соответствующих субъектов и 

отраслей. 

 

Статья 52 

 

1. Генеральная конференция Международной Программы «Наследие 

Человечества»: На пути к всеобщему участию в сохранении всемирного 

культурного, природного наследия народов мира в интересах последующих 

поколений, устанавливает прочную основу для совместной работы всех 

участников Программы в целях признания, поддержания и защиты всемирно 

значимой и выдающейся ценности культурного и природного наследия. 

 

2. Участники Программы и члены Международного Комитета по вопросам 

культурного и природного наследия человечества, несут общую 

ответственность за сохранение и защиту мирового наследия всех народов мира 

для будущих поколений. Реализация Программы играет жизненно важную 

роль в налаживании плодотворного диалога между ее участниками и 

различными сообществами, содействуя уважению общего наследия 

культурного и природного разнообразия, является важным инструментом, 

способствующим международному миру, устойчивому развитию и прогрессу 

человечества. 
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3. Ничто в настоящей Программе не должно толковаться как ущемление 

неотъемлемого права всех народов обладать и пользоваться в полной мере и 

свободно своими естественными богатствами и ресурсами. 

 

4. Программа принята в городе Рим, Итальянская Республика третьего августа 

две тысячи семнадцатого года. 

 

 

_____________ 
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