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Введение

КАЗАХСТАН

Конвенция ЕЭК ООН, Орхусская Конвенция «О доступе к информации, участии общественно;
сти в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружаю;
щей среды» была  подписана 25 июня 1998 года в Дании (город Орхус).

Как говорит Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи АННАН,
в настоящее время цель устойчивого, равноправного и экологически сбалансированного развития при�
обретает даже еще большее значение, поскольку от него зависит сохранение самой жизни на Земле.

«Ключевым элементом в стремлении достичь этой цели является укрепление экологических прав на�
селения, с тем, чтобы все члены общества и организации, представляющие их интересы, могли играть
многогранную и активную роль в деле столь нужного сейчас изменения структуры потребления и произ�
водства, � говорит Генеральный Секретарь ООН. � Активное вовлечение членов гражданского обще�
ства в разработку политики в разных областях деятельности и в работу по ее реализации – необходимое
предварительное условие достижения ощутимого прогресса на пути устойчивого развития».

Орхусскую Конвенцию на сегодняшний день подписали более 40 стран.
«Хотя по сфере охвата Орхусская Конвенция является региональной, тем не менее ее значение уни�

версально. На сегодняшний день она представляет собой самую полную разработку принципа 10 Рио�де�
Жанейрской декларации, который подчеркивает необходимость участия граждан в решении экологи�
ческих вопросов и в доступе к информации, которая есть в распоряжении государственных органов. Как
таковая, она являет собой самый что ни на есть амбициозный и смелый замысел в деле создания «эколо�
гической демократии», который когда�либо воплощался в жизнь под эгидой Организации Объединен�
ных Наций. К тому же, Конвенция будет открыта для присоединения и тех стран, которые не являются
членами ЕЭК. Это позволит ей стать своего рода универсальной базой укрепления экологических прав
граждан», � говорит Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан.

Казахстан подписал Орхусскую Конвенцию в 1998 году, на 4;ой
Конференции «Окружающая среда для Европы» в Орхусе (Дания). Казахстан
является одной из стран, ратифицировавших Орхусскую конвенцию
(ратифицирована республикой в октябре 2000 г.). 11 января 2001 г.
ратификация была подтверждена Депозитарием ; Генеральным Секретарем
ООН.

Государственным агентством, ответственным за реализацию Орхусской
Конвенции в Казахстане, является Министерство охраны  окружающей среды
Республики Казахстан (МООС РК).
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ПРОЕКТ ПО ВЫРАБОТКЕ ИНДИКАТОРОВ
К МОНИТОРИНГУ ОРХУССКОЙ

КОНВЕНЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

Проект по выработке индикаторов к мониторингу Орхусской
Конвенции в Казахстане  проходил с 1 сентября по 31 декабря 2003 г. и был
реализован Центром ОБСЕ в Алматы и общественным объединением
«Greenwomen».

Главной целью проекта было: способствовать созданию условий  для
реализации потребностей и возможностей общественности страны в получении
экологической информации, участия в процессе принятия решений, доступа к
правосудию по вопросам, связанным с окружающей средой.

В проекте участвовал ряд специалистов по Орхусской конвенции ;
представители местных и международных организаций, а также эксперт
Института Мировых Ресурсов (World Resources Institute) Елена ПЕТКОВА.

Проект проходил в нескольких  направлениях:

«Greenwomen» распространила подборки материалов для государствен;
ных структур, СМИ,  НПО Республики Казахстан, международных организа;
ций по следующим темам:

� «Опыт выработки индикаторов к мониторингу Орхусской Конвенции»
(The Access Initiative World Resources Institute);

� «Оценка возможностей общественности по доступу к информации, участию
и доступу к правосудию»;

� «Методология: обзор терминов и инструментов для исследований»;

� «Создание потенциала»;

� «Распространение результатов и участие в международных проектах, таких
как  The Access Initiative World Resources Institute.

          В рамках проекта были проведены информационные кампании,
рабочий семинар по выработке индикаторов к мониторингу Орхусской
Конвенции (подробности о семинаре см. в разделе «Рабочий семинар по
выработке индикаторов к мониторингу Орхусской Конвенции»).
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РАБОЧИЙ СЕМИНАР ПО ВЫРАБОТКЕ ИНДИКАТОРОВ
К МОНИТОРИНГУ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ

28;30 октября 2003 г. в Алматы состоялся рабочий семинар по выработке индикаторов к
мониторингу Орхусской Конвенции «О доступе к экологической информации, участию
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды».

Организаторами семинара выступили � Центр ОБСЕ (Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе)
в Алматы и Общественное  объединение «Greenwomen» (Казахстан), при финансовой поддержке Правительства США.

В семинаре приняли участие представители международных организаций (Центр ОБСЕ в Алматы, GRID/Arendal/
ЮНЕП, Центральноазиатский региональный офис IUCN (Всемирный Союз Охраны Природы), Региональный Экологический
Центр Центральной Азии, Европейский ЭКОфорум,  Институт Мировых Ресурсов), депутаты Парламента (Комитет по
экологии), представители местных неправительственных организаций (Международная сеть экспертов по устойчивому
развитию Центральной Азии, Экофорум РК, «зеленые» НПО из различных регионов Казахстана и Кыргызстана),
государственных природоохранных структур (Министерство охраны окружающей среды � МООС), СМИ.

Целью  семинара явилась выработка методологии, содержащей серию индикаторов, которая позволит
правительству и общественности Казахстана измерить выполнение республикой положений Орхусской Конвенции  и на
основе полученной информации предпринять соответствующие шаги по улучшению экологической ситуации.

Семинар проводился в рамках проекта по выработке индикаторов к мониторингу Орхусской конвенции в
Казахстане (более подробно ; см. раздел «Проект»).

Участники рабочего семинара использовали материалы исследовательской группы Института Мировых Ресурсов
«Инициатива доступа» («The Access Initiative», World Resources Institute). «Инициатива доступа», которая является коалицией
гражданских объединений, заинтересованных в решении вопросов, обозначенных в Орхусской Конвенции, провела
исследования в 9 различных странах мира для того, чтобы оценить, насколько правительства этих стран привлекают
общественность к реализации Орхусской Конвенции.

В результате исследований были выработаны индикаторы, по которым можно оценить, как правительства стран
привлекают общественность к решению вопросов, обозначенных в Орхусской Конвенции, а также практические методы, с
помощью которых общественность может влиять на процессы принятия решений, касающихся окружающей среды.

          НА СЕМИНАРЕ, В ЧАСТНОСТИ, БЫЛА ПРОВЕДЕНА РАБОТА ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

; ОЦЕНКА текущей ситуации по доступу к информации, вовлечению общественности в процесс принятия решений,
доступу к правосудию.

; ВЫРАБОТКА индикаторов по 4 категориям:

1. Доступ граждан к информации по окружающей среде.
2. Участие граждан в принятии решений.
3. Доступ к правосудию.
4. Наращивание потенциала через совершенствование институциональной базы.

; ИЗМЕРЕНИЕ: с какой периодичностью и кем должны замеряться индикаторы.

; ОБСУЖДЕНИЕ преимуществ создания коалиции по проведению мониторинга Орхусской конвенции.

; ОБРАЩЕНИЕ результатов в действие: выработка схемы, по которой можно на основе индикаторов улучшать
экологическую ситуацию на конкретных местах и в целом по стране.

; ВЫРАБОТКА РАМОК ДЕЙСТВИЙ государственных и неправительственных структур по мониторингу соблюдения
выполнения положений Орхусской Конвенции и  принятию соответствующих мер.

Участники семинара попытались провести реальную оценку реализации Орхусской Конвенции в Казахстане,
а также выработать практические схемы по улучшению экологической ситуации в регионах и в целом по стране.
По общему мнению, предложенная методология может быть адаптированна к национальным особенностям, и на
ее основе можно вырабатывать собственные индикаторы.
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Презентация №1: “Инициатива доступа”
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Презентация №2: “Инициатива доступа и партнерство
для принципа 10: коалиции и сотрудничество”
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Презентация №3: “Методология ИД”
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Презентация №4: “Отбор примеров для оценки”
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Презентация №5: “Информационные продукты и кампания”
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Презентация №6: “Инициатива доступа (ИД) � как она работает”
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Одна из групп ЭКО Форума – Кампании по Обществен�
ному Участию ответственна за координацию деятельнос�
ти, связанной с Орхусской Конвенцией. Мы были вовле�
чены в продвижение переговоров по Орхусской Конвен�
ции и непосредственно в сами переговоры по Конвенции.

Мы предоставили возможность экологическим органи�
зациям сделать вклад во все официальные встречи по Ор�
хусской Конвенции � мы имели регулярные дебаты по на�
шей позиции, организовывали экологические конферен�
ции, рабочие семинары и встречи по обсуждению страте�
гии, готовили публикации, бюллетень «Участие»,  докумен�
ты по освещению позиции,  декларации.

Всю информацию по этим вопросам можно найти на
сайте: http://www.participate.org/

Следует отметить, что язык является одним из барье�
ров на пути сотрудничества. Мы ищем средства осуще�
ствить перевод наших публикаций как минимум на англий�
ский и русский языки. В этом году впервые мы опубликуем
наш бюллетень на двух языках, то же самое мы сделаем

Fe Sanchis;Moreno
координатор европейского ЭКО Форума
Кампании по Участию Общественности
E;mail: fesanchis@sarenet.es

Европейский ЭКО Форум – это имя с 1998 г. мы дали нашей коалиции, которая состоит
из 200 гражданских экологических НПО – из стран-членовЭкономической Комиссии ООН
для Европейского региона вовлеченных/участвующих/ следующих за процессом «Окружаю-
щая среда для Европы».

для двух буклетов – Прокотолы по РВПЗ и SEA, которые сей�
час в процессе подготовки.

Я хотела бы обнародовать рекомендации, выработан�
ные на Международном ЭКО Семинаре по Практической
Реализации Орхусской Конвенции, который проходил 17�
18 октября 2003 г.  В течение полутора дней 36 представи�
телей экологических организаций из 22 стран (13 из них
прибыли из стран, которые являются сторонами Орхусской
Конвенции), в том числе 6 представителей РЭЦ, которые
присутствовали  в качестве наблюдателей, оценивали прак�
тическое выполнение Орхусской Конвенции.

На рабочей встрече в Сантендре (Венгрия) мы узнали,
что есть много текущих программ и проектов, ставящих
своей целью выполнение Орхусской Конвенции. Они под�
держиваются различными институтами и организациями:

ЮНИТАР (UNITAR), ОБСЕ (OSCE), European Aid, REC,
UNEP, World Research Institute (WRI), UNECE etc.

Так что уже назрела потребность скоординировать дей�
ствия.

Ниже – суммированные рекомендации для преодоления встречающихся препятствий и достижения эф;
фективной практической реализации Орхусской Конвенции:

* Стороны и участники, подписавшие Орхусскую конвенцию, будут улучшать их законодательство, особенно так
называемое «вторичное законодательство», которое включает в себя практическое, организационное и институ�
циональное урегулирование для преодоления  различных специфических препятствий.

* Стороны и участники будут исполнять программы по построению потенциала с тем, чтобы распространять опыт по
практическому выполнению, включая тренинги, образовательные программы и осведомленность, повышающие
вовлеченность заинтересованных сторон.

* Стороны и участники будут соответственно распределять бюджеты с тем, чтобы удовлетворить нужды по эффек�
тивному выполнению Орхусской Конвенции.

* Население должно получать информацию от правительств, заботящихся о соблюдении прав, обозначенных в
Орхусской Конвенции, особенно о возможностях обязать выполнять экологическое законодательство без обра�
щения в суд.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ  С ДОСТУПОМ К ИНФОРМАЦИИ:

* Информация, которая  может быть доступна, должна быть доступна, и должным образом распространена. Каче�
ство доступной информации должно быть улучшено.

* Все заинтересованные министерства, агентства и департаменты должны быть вовлечены в выполнение Орхус�
ской Конвенции и не только так называемые «экологические».

ПО УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ:

* Стороны и участники должны избегать  чрезвычайно ограничивающих условий по финансированию  экологических
организаций, которые связаны с общественностью и которые вовлечены в процедуры участия общественности.

* Существует огромная потребность в создании практических методов участия общественности. Большая практика
необходима в связи с этим – и особенно в процессе принятия стратегических решений – и особенно во внимании
к нуждам на местном уровне.

* Стороны и участники должны уделять внимание нуждам по созданию необходимых методологий по участию об�
щественности, с тем, чтобы  помочь эффективному участию общественности.
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В СВЯЗИ С ДОСТУПОМ К ПРАВОСУДИЮ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СТОРОН И УЧАСТНИКОВ:

* Немедленно устранить все барьеры, которые препятствуют доступу к правосудию на условиях, изложенных в ста�
тье 9 Орхусской Конвенции.

* Обеспечить техническое содействие и финансовую поддержку при обращении в суд в случае защиты коллектив�
ных интересов;

* Продвигать и поддерживать работу общественных экологических центров по законодательству, которые предла�
гают свои услуги общественности.

Обращаясь к рекомендациям Первой Встречи Рабочей Группы Сторон Орхусской Конвенции, я хотела про;
комментировать некоторые из них.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ РЕШЕНИЯМИ БЫЛИ:

* решение создать новую комиссию по продвижению общественного участия в международных форумах – ст. 3 (7)
Орхусской Конвенции.

* решение создать комиссию по финансовым мероприятиям � для того, чтобы обеспечивать регулярное финанси�
рование  по проектам, связанным с Орхусской Конвенцией.

Главные трудности сейчас заключатся в том, как быстро решить проблемы, обозначенные в ст. 6 (11) Конвенции,
которая исключает участие общественности в решении проблем ГМО в целом, специфическим действиям, влияющим
на окружающую среду.
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Влияние экологической информации
на процесс принятия решений и среду
Николай ДЕНИСОВ,
менеджер Программы для Центральной и Восточной
Европы и Координатор по проектам построения
потенциала и инструментам, GRID/Arendal � ЮНЕП

Мы живем в новом информационном веке
и мы говорим, что наше будущее будет во
многом зависеть от того, как мы использу-
ем информацию. Очевидно, что новые ин-
формационные технологии содержат мас-
су новой и доступной информации. Развитие
Интернета многократно повысило спрос на
информацию в последние годы.

ПРИНЦИП 10 ГЛАСИТ:
«Экологические темы лучше всего обсуждать при участии всех заинтересованных граждан,

на существенном уровне. На национальном уровне каждый индивидуум должен иметь доступ
к информации по вопросам окружающей среды, которые решают власти, включая информа;
цию по опасным материалам и деятельности в его регионе, и возможность участвовать в про;
цессе принятия решений.

Государства должны облегчать и поощрять осведомленность общественности и ее участие в
процессе, который помогает сделать информацию широко доступной».

Это также относится к экологической информации. С по�
вышением осознания обществом важных экологических про�
блем в 1960�ых и 1970�ых годах, выросли требования к кор�
ректной экологической ниформации. Когда многие прави�
тельства учредили министерства и управления по охране
окружающей среды в 1970�ых годах, это привело также и к
новым требованиям к экологической информации. Бизнес�
структуры заинтересовались экологической информацией,
когда они поняли, что она может повлиять на поведение по�
требителя, и когда они должны были подчиниться  новому
экологическому законодательству и правилам.

Не только правительственные учреждения и бизнес�струк�
туры сосредоточились на экологической информации. В пос�
леднее десятилетие, организации гражданского общества (та�
кие как НПО) были движущей силой � как в вопросах предос�
тавления такого рода информации, так и выступая в роли зап�
рашивающих такого рода информацию. Большое внимание
уделялось повышению информирования и привлечению вни�
мания к определенным экологическим проблемам.

Вопрос информирования в целях принятия решений дол�
го стоял в международной политической повестке дня, но
особое внимание этому вопросу было уделено на Саммите
Земли в Рио�де�Жанейро в 1992 г. Декларация Рио внесла
вклад в возобновление интереса к информированию по эко�
логическим вопросам.

Agenda 21,  документ, согласованный на Саммите Земли в
1992 г., также сфокусирован на широком вовлечении экологи�

ческой информации в контекст процесса устойчивого развития:
«Все еще существует большая потребность в информи�

ровании о взаимосвязи человеческой деятельности с окру�
жающей средой, в результате неточного или недостаточного
информирования».

«В процессе устойчивого развития каждый является как
пользователем, так и распространителем информации, рас�
сматриваемой в широком смысле. Она включает различные
данные, информацию, соответствующий опыт и знания. По�
требность в повышении информированности на всех уров�
нях, от уровня людей, принимающих решения на националь�
ном и международном уровне, до уровня обычного населе�
ния и индивидуумов. Уже существуют база данных и инфор�
мация, которая может быть использована для управления ус�
тойчивым развитием. Найти нужную и существенную инфор�
мацию в нужное время � трудная задача...».

Экологическая информация сегодня вносит значитель�
ный вклад в улучшение глобальной окружающей среды и ус�
тойчивого развития, и таким образом, вновь подкрепляет
тезис «знание � сила». Она предназначена для процедур эко�
логического информирования, в частности, о проблемах,
затрагивающих общественные интересы, и о том, как этот
инструмент действительно работает, и как достичь макси�
мального эффекта в тратах («время � деньги» и часто деньги
общественности).

Орхусская Конвенция определяет: «Экологическая ин�
формация означает любую информацию в письменном, ви�
зуальном, слуховом, электронном виде или любой другой
материальной форме о (a) состоянии отдельных элементов
окружающей среды; (b) факторах... действиях или мерах,
наносящих вред или потенциально могущих нанести вред
окружающей среде... и экономическом анализе затрат�ре�
зультатов, используемых для принятия решений по вопро�
сам окружающей среды; (с) состоянии здоровья людей и бе�
зопасности, условиях жизни, культурно�исторических мес�
тах и вновь возводимых конструкциях, поскольку они могут
влиять на состояние отдельных элементов окружающей сре�
ды...» (Конвенция., 1998).

На местном, национальном и глобальном уровнях суще�
ствует действительно повышенный интерес к получению от�
ветов на следующие  вопросы:

; До какой степени такая работа необходима?
; Действительно ли это эффективно?
; Является ли она ценной?
; Как можно ее улучшить?
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GRID/Arendal (Норвегия) исследовала некоторые аспек�
ты этих вопросов и постаралась идентифицировать темы,
важные для определения такого рода информации, которая
является наиболее эффективной для принятия грамотных и
базирующихся на хорошем информировании, решений. Ос�
новная идея в создании системы GRID в 1980�х гг. заключа�
лась в налаживании контатов между теми, кто предлагает
научно обоснованные пути и теми, кто может использовать
их в процессе принятия решений на местном, национальном
и международном уровнях.

Научные результаты и анализ должны быть представле�

ны через продукты и услуги, которые делают такое знание
более доступным для обычных людей, включая широкую пуб�
лику. Таким образом, они могут улучшить информативную
основу для принятия решения.

Воздействие такой информации часто трудно оценить.
Это требует времени. Существует также осознание, что про�
цесс принятия решений базируется на  различных типах ин�
формации. Однако распространители экологической ин�
формации, в частности, затрагивающей общесвенные инте�
ресы, нуждаются в ясном видении того, как информацион�
ные продукты могут влиять на принимающих решения.

РАЗЛИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Информация помогает принимать решения. Однако характер этих решений и роль информации в процессе

принятия решений могут значительно измениться. Нижеследующая таблица представляет несколько случаев
(или контекстов), в которых экологическая информация используется:

В первых двух случаях информация поставляется
непосредственно из сложившихся  рамок управления
относительно прямым путем.

В следующих трех случаях информация «мягче» и
более «стратегически�ориентирована». При более дли�
тельных процедурах, однако, она может привести к но�
вым управленческим рамкам и изменить модели по�
ведения через повышение общей осведомленности.

Отсюда следует, что случаи 3 и 4 вносят основную ин�
формацию, на основе которой могут быть приняты ре�
шения и предприняты действия.

Пятый случай сфокусирован на специфических те�
мах, которые предполагают распространение инфор�
мации по специфическим проблемам для того, чтобы
те, кто принимает решение заметили и предприняли
действия.




