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Сокращения 
 
АБР 

 
Азиатский банк развития 

БАМ Бассейн Аральского моря 
БВО Бассейновые Водохозяйственные объединения 
ВМО Всемирная метеорологическая организация 
ВПП Всемирная продовольственная организация 
ГА ООН  Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций 
ГЭФ Глобальный экологический фонд 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 
ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации объединенных наций 
ИК МФСА Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала 
КУР Комиссия по устойчивому развитию 
МКВК Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия  
МКУР Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию 
МООНСА Миссия Организации объединенных наций по содействию Афганистану 
МПТФЧБ Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности 
МПЦФ Многосторонний партнерский целевой фонд 
МФСА Международный фонд спасения Арала 
МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 
НИЦ Научно-Информационный Центр  
ООН Организация объединенных наций 
ПБАМ Программа Бассейна Аральского моря 
ПРООН Программа развития ООН 
РКИКООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
РПООСУР 
ЦА 

Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого 
развития в Центральной Азии  

РЦПДЦА Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной 
Азии  

РЭЦЦА Региональный экологический центр Центральной Азии 
СБ ООН Совет безопасности ООН 
СПЕКА Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии 
УСРБ ООН Управление ООН по снижению риска стихийных бедствий 
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ЦА Центральная Азия 
ЦАКИК Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата 
ЦАРЭС Программа Центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества 
ЦУР Цели устойчивого развития 
ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и 

культуры 
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 
BMZ Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития 

Германии 
BPCA Blue Peace Central Asia 
CAWEP Центральноазиатская водно-энергетическая программа 
GIZ Германское общество по международному сотрудничеству 
IFAD Международный фонд сельскохозяйственного развития 
IKI Международная климатическая инициатива 
SDC Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству 



 
 

   

 

Краткий обзор 

В данном документе представлены результаты 
исследования о целесообразности и условиях 
создания специальной программы ООН для 
бассейна Аральского моря, выполненного в 
соответствии с резолюцией 79/8, принятой 19 
мая 2023 года на девятом пленарном заседании 
Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО). 

С начала независимости страны Центральной 
Азии (ЦА) наладили различные форматы 
регионального взаимодействия по вопросам 
воды, окружающей среды и бедствий в 
бассейне Аральского моря, а агентства ООН и 
международные партнеры внесли 
значительный вклад в поддержку этих 
процессов.  

Международный фонд спасения Арала (МФСА) 
и его организации являются ключевыми 
региональными организациями, в рамках 
которых осуществляется сотрудничество по 
вопросам комплексного использования водных 
ресурсов, охраны окружающей среды и 
устойчивого развития. В настоящее время в 
рамках совершенствования его деятельности 
обсуждается возможное расширение областей 
сотрудничества в рамках МФСА для включения 
вопросов энергетики, адаптации к изменению 
климата и снижения риска стихийных бедствий. 
Однако, за пределами взаимодействия в рамках 
МФСА остаются Кыргызстан и Афганистан. 

Организации ООН и другие партнеры по 
развитию оказывают содействие странам ЦА в 
достижении ЦУР, включая реализацию 
программ и проектов в сфере охраны экосистем 
и восстановления окружающей среды, 
управления водными ресурсами, снижению 
риска стихийных бедствий и управлению ими, 
адаптации к изменению климата, управлению 
земельными ресурсами и устойчивому 
сельскому хозяйству, социальному 
благополучию и здравоохранению, 
инклюзивному и устойчивому росту, системной 
взаимосвязи воды, энергетики, 
продовольствия, земли и экосистем.  

В целом большинство стран удовлетворены 
вкладом региональных организаций, 
учреждений ООН и международных партнеров в 
сотрудничество по вопросам воды и 
окружающей среды, но отмечают 
недостаточный уровень сотрудничества по 
вопросам бедствий и потенциал к улучшению 
взаимодействия по водно-энергетическим 
вопросам и адаптации к изменению климата. 
Также обозначена необходимость более 
активного привлечения финансирования и 
усиления координации деятельности как в 
рамках МФСА, так и между партнерами по 
развитию. 

В ходе консультаций была обозначена 
готовность стран ЦА совместно обсуждать 
возможные форматы создания Специальную 
программу ООН по бассейну Аральского моря с 
тем, чтобы сделать ее практически 
осуществимой, устойчивой, полезной для всех 
стран региона без дублирования деятельности 
существующих организаций и программ.  

Ключевые положения, вытекающие из 
проведенных консультаций с 
уполномоченными ведомствами стран ЦА, 
региональных организаций, учреждений ООН и 
других партнеров по развитию следующие: 

− Тематика Спецпрограммы должна быть 
сформулирована и согласована по 
итогам дальнейших консультаций со 
странами. Два подхода к формированию 
ее тематического охвата можно извлечь 
из консультаций: 1) разработка 
комплексной программы по всем 
актуальным для региона темам или 
целям устойчивого развития в БАМ; 2) 
разработка узконаправленной 
программы по одному или двум 
наиболее актуальным для всех стран 
региона направлениям (предпочтения в 
пользу климатической устойчивости и 
снижения риска стихийных бедствий).  

− Необходимость учета при разработке 
Спецпрограммы ООН по бассейну 
Аральского моря существующие 



 
 

   

 

механизмы регионального 
сотрудничества и региональные 
программы. В частности, итоги 
инициированного главами государств 
процесса совершенствования МФСА 
позволят прояснить тематический охват 
предлагаемой программы (чтобы не 
было дублирования с задачами МФСА, 
Программой действий по оказанию 
помощи странам бассейна Аральского 
моря (ПБАМ), Региональной программой 
по охране окружающей среды для 
устойчивого развития в Центральной 
Азии (РПООСУР ЦА)), а также участие 
Кыргызстана в данной программе. 

− Акцент на координацию: в регионе 
реализуется множество программ и 
проектов, между тем остается 
потребность в совершенствовании 
координации усилий и отслеживании 
результативности действий для 
усиления сотрудничества. 

− Фундаментом обновленного 
взаимодействия по насущным для 
региона вопросам должна стать общая 
ориентированность всех действий на 
конечный результат с прозрачными 
механизмами мониторинга и отчетности. 

− Конкретные направления деятельности 
Спецпрограммы должны определяться в 
зависимости от потребностей ее 
тематических областей, но предпочтение 
должно отдаваться усилению научных 
исследований, развитию новых 
технологий, мобилизации финансов, 
обмену информацией, разработке и 
гармонизации правовых и политических 
рамок, реализации инфраструктурных 
проектов. 

− Учет инициатив, предлагаемых странами 
ЦА по учреждению региональных 
институтов ООН по сходным вопросам 
(н-р, инициатива Казахстана по созданию 
Регионального центра ООН по ЦУР для 
Центральной Азии и Афганистана; 
инициатива Туркменистана по 
учреждению Регионального центра по 
технологиям, связанным с изменением 
климата в Центральной Азии; инициативы 
Узбекистана по созданию Платформы 
водосберегающих технологий в 
Центральной Азии, используя механизм 

«ООН – водные ресурсы» и по 
учреждению Центральноазиатского 
климатического диалога). 

− Нет единого мнения, какая из 
организаций ООН могла бы взять на себя 
роль Секретариата Спецпрограммы в 
случае ее учреждения. Наиболее часто 
опрошенные отмечали, что центральную 
роль могли бы сыграть две 
региональные комиссии ООН – ЕЭК ООН 
и ЭСКАТО, возможно в рамках 
программы СПЕКА. 

− Опыт создания и деятельности 
Многопартнёрского трастового фонда по 
человеческой безопасности для региона 
Приаралья под эгидой ООН может быть 
полезен при обсуждении 
Спецпрограммы ООН, в части структуры 
управления, работы с партнерами, 
механизма конкурсного отбора и 
реализации проектов, а также 
ориентированного на результат 
мониторинга эффективности 
реализуемых программ. 

− Спецпрограмма должна быть нацелена 
на большую координацию в 
мобилизации и использовании целевых 
и иных фондов, привлечение смешанных 
форм финансирования, что позволит 
всесторонне планировать масштаб и 
охват мероприятий с прозрачным 
мониторингом для оценки 
эффективности принимаемых мер. 

 

С учетом вышеобозначенных ключевых 
положений предлагается четыре возможных 
формата для учреждения Спецпрограммы, не 
исключая другие варианты:  

1. В случае выбора комплексного подхода с 
охватом широкого спектра 
приоритетных вопросов ЦУР в бассейне 
Аральского моря возможно рассмотреть 
возможность учреждения 
Спецпрограммы ООН по БАМ в формате 
многопланового (зонтичного) 
партнёрства стран ЦА и ООН в бассейне 
Аральского моря с акцентом на научно-
техническое и финансовое 
сотрудничество. Данный формат 
предполагает организационную, 
операционную и финансовую 



 
 

   

 

многопланновость в достижении 
согласованных целей и показателей 
странами ЦА, организациями ООН и 
другими партнерами по развитию на 
базе общего ориентированного на 
результат плана действий. 

2. В случае выбора узкотематического 
подхода возможно рассмотреть 
возможность учреждения 
Спецпрограммы ООН по климатической 
устойчивости и стихийным бедствиям в 
бассейне Аральского моря в качестве 
новой Рабочей группы программы СПЕКА 
в тесном сотрудничестве с УСРБ ООН. 

3. Для оптимизации усилий по реализации 
знаковых региональных инициатив 
возможно рассмотреть вариант 
совмещения задач Спецпрограммы ООН 
в бассейне Аральского моры с задачами 
создаваемого в Ашхабаде Регионального 
центра ООН по технологиям, связанным с 
изменением климата в Центральной 
Азии.  

4. В случае получения согласия всех стран 
возможно рассмотреть вариант 
синхронизации деятельности 
Спецпрограммы ООН по бассейну 
Аральского моря с обновленной 
структурой МФСА, в частности в части 
привлечения финансирования и 
технологий. 

Третий и четвертый варианты были 
предложены на региональном 
консультативном совещании, организованном 
ЭСКАТО в 30 ноября – 1 декабря 2024 года в 
Ашхабаде после ознакомления стран с 
предварительными результатами 
исследования.  

Для дальнейших работ представляется 
целесообразным организовать обсуждение 
реалистичности предлагаемых в данном 
исследовании подходов внутри системы ООН и 
инициировать создание рабочей группы из 
представителей стран для совместного 
обсуждения и согласования 
взаимоприемлемого варианта предлагаемой 
Специальной программы ООН по бассейну 
Аральского моря.  



 
 

 

 

Введение 

В бассейн Аральского моря площадью 1737,27 
тыс. км2 (без учета Ирана и Китая) входит почти 
вся территория Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана, четыре области Кыргызстана 
(Баткентская, Джалалабадская, Нарынская и 
Ошская), южные области Казахстана 
(Кызылординская и Туркестанская) и северная 
часть Афганистана. Бассейн питается двумя 
основными реками – Амударьей и Сырдарьей. 
Прибрежными странами бассейна Амударьи 
являются Таджикистан (где формируется 74% 
стока), Кыргызстан (2%), Афганистан (13,9%), 
Узбекистан (8,5%) и Туркменистан (1,7%). 
Бассейн Сырдарьи охватывает территории 
Кыргызстана (откуда берет начало 75,2% стока), 
Узбекистана (15,2%), Таджикистана (2,7%) и 
Казахстана (6,9%). 

Для более чем 60 млн жителей бассейна 
Аральского моря вода является ключевым 
фактором обеспечения продовольственной, 
энергетической и экологической безопасности. 
Это обстоятельство усиливает конкуренцию за 
воду между секторами экономики и ставит под  

 
1 см. также выступления на заседаниях 49/1994, 50/1995, 

51/1996, 53/1998, 54/1999 

угрозу хрупкий экологический баланс в 
бассейне. Поэтому с самых первых дней 
независимости страны Центральной Азии (ЦА) 
налаживали сотрудничество по водны 

м и связанным с ним вопросам, а также 
призывали ООН и международное 
сотрудничество оказать им содействие в 
смягчении последствий Аральской катастрофы, 
в частности, неоднократно поднимали вопрос о 
создании института или механизма ООН, 
который бы занимался вопросами координации 
усилий по смягчению последствий высыхания 
Аральского моря.  

Начиная с 48-го заседания ГА ООН в 1993 году 
Узбекистан призывал мировое сообщество 
оказать содействие в спасении Арала и 
Приаралья и предлагал «создать специальную 
Комиссию ООН по Аралу, которая по 
согласованию с правительствами региона и 
через возможности ООН привлекла бы 
международные силы и средства к решению 
этой экологической трагедии»1, разработала и 
реализовывала «конкретную долгосрочную 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН  (ФАО), FAO Aquastat reports “Trans-
boundary River Basin Overview – Aral Sea”, Rome, 2012 www.fao.org/3/ca2139en/CA2139EN.pdf 

 

Рисунок 1. Бассейн Аральского моря. 

 

http://www.fao.org/3/ca2139en/CA2139EN.pdf


 
 

 

стратегию» разрешения Аральского кризиса 
(53/1998, 54/1999). В 2018 году было принято 
решение о создании Многопартнерского 
трастового фонда ООН по человеческой 
безопасности для региона Приаралья, 
деятельность которого распространяется на 
узбекскую часть Аральского моря и 
Каракалпакстан. В  2021 году ГА ООН приняла 
Специальную резолюция об объявлении 
региона Приаралья зоной экологических 
инноваций и технологий. 

Казахстан поддерживал предложение 
Узбекистан об учреждении специального 
форума OOH, возможно, в виде комиссии ООН по 
Аралу (48/1993, 49/1994).  

В 2006 году, в связи с ожидаемым переходом 
председательства МФСА к Кыргызстану, 
представитель страны призвал международное 
сообщество консолидировать усилия в 
реализации программ и проектов в бассейне 
Аральского моря (61/2006). 

С учетом особой серьезности водной проблемы 
для стран Центральной Азии Таджикистан 
предлагал «под эгидой ООН создать 
международный механизм координации усилий в 
целях смягчения последствий гибели Аральского 
моря, посредством которого в приоритетном 
порядке можно было бы осуществить 
региональный пилотный проект по достижению 
целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия» (60a/2005).  

В Душанбинской декларации Глав государств 
ЦА от 6 октября 2002 года была отмечена 
«необходимость создания специальной 
комиссии ООН, ответственной за координацию 
деятельности международных организаций и 
стран-доноров по решению проблем бассейна 
Аральского моря» (СaWater-Info, 2002). 

Туркменистан предлагал создать 
«специальную международную экспертную 
группу, которая в сотрудничестве с ООН и ее 
структурами могла бы подготовить 
комплексный международный правовой 
документ по спасению Арала» (65/2010) и 
Специальную программу ООН для бассейна 
Аральского моря, которая бы позволила 
вывести аральскую проблематику в качестве 
отдельного направления работы ООН (73/2018, 
74/2019, 75/2020).   

На своем девятом пленарном заседании, 
состоявшемся 19 мая 2023 года, 
Экономическая и социальная комиссия 

Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) приняла резолюцию 
79/8 о рассмотрении условий создания 
специальной программы ООН для бассейна 
Аральского моря (см. Приложение 1). 
Концепция и структура Специальной 
программы ООН по бассейну Аральского моря, 
предложенная Туркменистаном, представлены 
в Приложении 2.  

В резолюции поручается ЭСКАТО «провести 
исследование, в консультации с 
соответствующими региональными и 
международными специализированными 
организациями, в зависимости от 
обстоятельств, о необходимости, 
жизнеспособности и условиях создания 
специальной программы ООН для бассейна 
Аральского моря». Данное исследование 
должно рассмотреть вопрос «о 
целесообразности и условиях укрепления 
регионального сотрудничества в целях 
смягчения и минимизации последствий 
бедствий в водном бассейне Аральского моря 
без дублирования усилий». 

В данном документе представлены результаты 
проведенного исследования, выполненного 
консультантом ЭСКАТО в период с апреля по 
июль 2024 года. Документ подготовлен на 
основе кабинетных исследований и 
консультаций с ключевыми 
заинтересованными сторонами, проведенных 
при содействии офиса ЭСКАТО (Перечень 
организаций, с которыми проведены 
консультации, а также вопросы для обсуждения 
в ходе консультаций приведены в Приложениях 
3 и 4 соответственно). 

В исследовании рассмотрены существующие 
механизмы сотрудничества и деятельность 
ключевых акторов, включая ООН и 
Международный фонд спасения Арала (МФСА), 
государства-члены, другие международные, 
региональные и национальные организации, 
работающие в бассейне Аральского моря по 
вопросам воды и бедствий (раздел I), а также 
предложены возможные направления 
дальнейшего укрепления регионального 
сотрудничества путем создания Специальной 
программы ООН для бассейна Аральского моря 
(раздел II). 

ЭСКАТО разослал первый вариант данного 
исследования в страны для представления 
комментариев и предложений и организовал 30 
ноября – 1 декабрь 2024 года в Ашхабаде, 



 
 

 

Туркменистан, региональную консультативную 
встречу для обсуждения проекта отчета и для 
согласования дальнейших действий. Данный 
отчет был обновлен по итогам обсуждений на 
данной встрече. 
 

 
 
 
 
 

Выражается благодарность участникам 
консультаций за высказанные мнения и 
конструктивные предложения по возможным 
подходам и форматам создания предлагаемой 
Спецпрограммы.

  



 
 

 

I. Сотрудничество по вопросам воды, 
энергетики, окружающей среды и 
стихийных бедствий в бассейне 
Аральского моря 

 
1.1 Сотрудничество по воде и 
окружающей среде в рамках 
МФСА 
 

1.1.1 Общая информация об МФСА 
В феврале 1992 году было подписано 
Соглашение между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой 
Узбекистан, Республикой Таджикистан и 
Туркменистаном «О сотрудничестве в сфере 
совместного управления использованием и 
охраной водных ресурсов межгосударственных 
источников» и создана Межгосударственная 
координационная водохозяйственная комиссия 
в Центральной Азии (МКВК или Комиссия), 
состоящая из первых руководителей 
водохозяйственных ведомств пяти стран ЦА.  
В 1993 году были созданы 
Межгосударственный совет по проблемам 
бассейна Аральского моря (Межгоссовет) и 
Международный фонд спасения Арала (МФСА), 
которые были объединены в 1997 году в единый 
МФСА. В соответствии с Соглашением 1999 года 
«О статусе Международного фонда спасения 
Арала и его организаций» в состав МФСА 
входят: 
Правление;  
Ревизионная комиссия;  
Исполнительный комитет МФСА (ИК МФСА);  
Филиалы ИК МФСА в государствах Центральной 
Азии;  
Межгосударственная Координационная 
Водохозяйственная Комиссия (МКВК), 
Секретариат МКВК, Научно-Информационный 
Центр (НИЦ МКВК), два Бассейновых 
Водохозяйственных объединения - БВО 
“Амударья” и БВО “Сырдарья”;  
Комиссия по устойчивому развитию (КУР), 
Секретариат, Научно-информационный Центр 
при Институте пустынь Туркменистана (НИЦ 
КУР). 

За более чем 30 лет сотрудничества странами 
ЦА было принято множество соглашений по 
водохозяйственным, энергетическим, 
природоохранным и другим вопросам. 
Благодаря доброй воле стран и работе 
региональных организаций обеспечена 
стабильность в использовании вод 
межгосударственных источников, сохранены 
мир и спокойствие во взаимоотношениях 
между странами региона.  
В рамках МКВК создана система 
взаимодействия и поддержки принятия 
решений, включающая в себя планирование, 
мониторинг и оперативное управление 
водными ресурсами; оперативное 
взаимодействие в условиях маловодий и 
паводков; совместные региональные проекты и 
научные исследования, аналитику; обмен 
информацией и данными; совместное обучение; 
издательскую деятельность; региональное и 
международное сотрудничество. Идет активное 
сотрудничество с партнерами по развитию в 
рамках реализации региональных проектов (см. 
подробнее Приложение 5-А и сайт 
Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии Центральной 
Азии).   
В рамках МКУР идет взаимодействие 
уполномоченных органов стран в области 
охраны окружающей среды и устойчивого 
развития региона. На заседании Правления 
МФСА 22 февраля 2022 года в Душанбе была 
утверждена Региональная программа по охране 
окружающей среды для устойчивого развития 
в Центральной Азии (РПООСУР ЦА) до 
2030 года, которая базируется на текущих 
процессах по реализации ЦУР в странах ЦА, 
природоохранных Конвенциях ООН, развитии 
принципов «зелёной» экономики и адаптации к 
изменению климата. РПООСУР ЦА состоит из 
более 40 согласованных странами приоритетов 
регионального сотрудничества, 
сгруппированных по экологическим ЦУР. Для 



 
 

 

реализации Программы совместно с ЮНЕП 
разработана Дорожной карта с ранжированием 
приоритетов очередности исполнения (см. 
подробнее Приложение 5-B). 
Под эгидой МФСА разработаны и реализуются 
четыре программы бассейна Аральского моря 
(ПБАМ) - ПБАМ-1 на 1995-2001 годы, ПБАМ-2 на 
2002-2010 годы, ПБАМ-3 на 2011-2015 годы, 
ПБАМ-4 с 2018 года - с целью финансирования 
совместных межгосударственных проектов и 
координации усилий между государствами ЦА и 
международными партнерами.  
Постоянно действующим исполнительным 
органом МФСА является ИК МФСА, который  
располагается на основе ротации в стране, 
председательствующей в МФСА. ИК МФСА 
координирует сотрудничество на 
национальном и международном уровнях для 
улучшения социально-экономической и 
экологической обстановки бассейна 
Аральского моря (см. подробнее Приложение 5-
С). 
Более подробную информацию о ежегодной 
деятельности органов МФСА можно найти в 
Ежегоднике «Вода в Центральной Азии и мире» 
(НИЦ МКВК, 2024).  

1.1.2 Необходимость в 
совершенствовании МФСА и 
надлежащей реализации 
программ 
Признавая важный вклад системы МФСА в 
региональное сотрудничество, главы 
государств ЦА неоднократно выражали 
готовность к дальнейшему совершенствованию 
организационной структуры и договорно-
правовой базы МФСА с целью повышения 
эффективности его деятельности и более 
активного взаимодействия с финансовыми 
институтами и донорами по реализации 
проектов и программ, связанных с решением 
проблем бассейна Аральского моря.2 В 2009-
2012 годах такая работа была начата, но ее 
результаты не воплотились в жизнь. В 2016 году 
Кыргызстан «заморозил» участие в 
деятельности МФСА и его органов из-за того, 
что по мнению Кыргызстана организация «не 
учитывает гидроэнергетические аспекты 
водопользования и потребности некоторых 
государств ЦА». 
В 2018 году работа по совершенствованию 
МФСА возобновилась. В настоящее время 

 
2 Совместное заявление, принятое 28 апреля 2009 года 

специально созданная Рабочая группа в 
составе официальных представителей всех 
стран ЦА и органов МФСА ведет работу по 
подготовке предложений по 
совершенствованию организационно-правовой 
базы МФСА с целью создания эффективного и 
устойчивого институционального механизма 
сотрудничества. По состоянию на июль 2024 
года члены Рабочей группы согласовали 
географический охват (бассейн Аральского 
моря), четыре области сотрудничества (водные 
ресурсы, энергетика, окружающая среда, 
социально-экономическое развитие), а также 
основную цель усовершенствованного МФСА 
(укрепление и развитие регионального 
сотрудничества в бассейне Аральского моря в 
водохозяйственной, энергетической, 
экологической и социально-экономической 
сферах для устойчивого развития стран 
бассейна). Обсуждается также вопрос 
улучшенной координации между водой и 
энергетикой. В качестве решения 
рассматриваются либо создание совместной 
комиссии по воде и энергетике, либо 
проведение совместных заседаний водной 
комиссии и энергетической комиссии.  
Другим направлением, требующим улучшения в 
работе МФСА, является привлечение 
финансирования и реализация принятых 
региональных программ, включая ПБАМ и 
РПООСУР ЦА. Согласно итоговому отчету ИК 
МФСА в Таджикистане за 2020-2023 годы 
«Исполком МФСА стремился через создание 
координационного механизма, 
предусматривающего регулярные встречи с 
международными партнерами по развитию, 
наладить координацию и взаимодействие 
стран региона, структурных подразделений 
МФСА и партнеров по развитию по реализации 
проектов и программ, соответствующих целям 
и задачам ПБАМ-4. Были проведены три 
заседания с донорами, многочисленные 
двусторонние и многосторонние встречи, 
которые дали определенный результат. Тем не 
менее, для достижения нужного результата 
необходимы сильная кооперация и 
мобилизация усилий всех вовлеченных сторон, 
их готовность по представлению полноценных 
данных, а также необходимый потенциал для 
обработки, анализа и подготовки отчета и 
рекомендаций». 
В рамках текущего председательства 
Казахстана в МФСА акцент также делается на 



 
 

 

практическую реализацию ПБАМ-4 и 
налаживание действенного мониторинга его 
исполнения. 

1.1.3 МФСА и ООН 
За свою 30-летнюю историю МФСА работал в 
разном формате с агентствами ООН, 
реализовывая региональные проекты и 
организуя конференции.3 июня 2004 года  был 
подписан Меморандум о взаимопонимании 
между ЕЭК ООН, ЭСКАТО и МФСА, в котором 
Стороны определили, что «будут сотрудничать в 
рамках своих мандатов и компетенции в деле 
осуществления адресных мероприятий по 
тематическим программным областям и в 
сфере наращивания потенциала, используя при 
этом относительные преимущества каждой 
организации». В частности, было оговорено, что 
региональные комиссии и МФСА разработают 
необходимые механизмы с целью совместного 
планирования, обзора и осуществления 
программ и проектов (пункт 2.2) и что эта 
работа будет проводиться, по крайней мере, раз 
в два года или по взаимной договоренности 
сторон с целью совместного определения 
приоритетов и разработки планов, которые 
должны быть осуществлены в течение 
конкретного периода (пункт 2.3). По 
инициативам стран ЦА принято несколько 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 
касательно МФСА, среди которых A/RES/63/133 
от 11 декабря 2008 года «Предоставление 
Международному Фонду спасения Арала 
статуса наблюдателя в Генеральной 
Ассамблее»; о сотрудничестве между ООН и 
МФСА (A/RES/72/273 от 12 апреля 2018 года, 
A/RES/73/297 от 28 мая 2019 года,  
A/RES/75/266 от 3 марта 2021 года); 
A/RES/75/278 от 21 мая 2021 года «Объявление 
региона Приаралья зоной экологических 
инноваций и технологий».В 2013 году, будучи 
председателем в Фонде, Узбекистан 
распространил официальный документ ГА ООН 
(A/67/884) о двадцатилетии МФСА. 
Туркменистан, в период своего 
председательства в МФСА, предложил 
провести в 2018 году саммит глав государств-
учредителей МФСА с участием 
специализированных международных структур, 
таких как ПРООН, ЮНЕП и РЦПДЦА (72/2017). 
Тогда же была озвучена выдвинута инициатива 

 
3 Смотрите, например, Совместное заявление по итогам Пятой 
Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии 13-
14 сентября 2023 г. в Душанбе. 
4 Смотрите, например, Совместное заявление по итогам Пятой 

Туркменистана по созданию Специальной 
программы ООН для бассейна Аральского моря, 
которая бы позволила вывести аральскую 
проблематику в качестве отдельного 
направления работы ООН (выступления на 
заседаниях ГА ООН №73/2018, 74/2019, 
75/2020).  

1.2 Cотрудничество по стихийным 
бедствиям 

Укрепление регионального взаимодействия по 
вопросам смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к нему, снижения рисков 
стихийных бедствий и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций - среди приоритетных 
направлений, обозначенных главами 
государств ЦА.4 Страны сотрудничают по 
данным направлениям на различных 
платформах. Всемирный Банк и 
Международная стратегия уменьшения 
опасности бедствий ООН в сотрудничестве с 
партнерами реализовали инициативу по оценке 
риска бедствий в странах ЦА и Кавказа в 
соответствии с Хиогской Программой Действий 
на 2005-2015 гг.(Всемирный банк, МСУОБ, и 
ЦАРЭС, б.г.). В 2019 году Всемирный банк c 
партнерами организовали первое научно-
техническое заседание совета по 
чрезвычайным ситуациям и снижению риска 
бедствий, по результатам которого был создан 
Региональный научно-технический совет по 
чрезвычайным ситуациям. В состав Совета 
вошли ученые и представители 
государственных ведомств, работающие в 
разных направлениях снижения риска 
бедствий, включая природные катастрофы, 
гидрометеорологию и изменение климата в ЦА 
(Всемирный банк, 2019).  
Региональный совет состоялся при поддержке 
Программы Европейского Союза «Укрепление 
финансовой устойчивости и ускоренное 
снижение риска бедствий в Центральной Азии» 
(2019-2023 гг.), которая реализовывалась 
Всемирным банком и Глобальным фондом по 
снижению рисков стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий (GFDRR) в тесном 
сотрудничестве с Центром по чрезвычайным 
ситуациям и снижению риска стихийных 
бедствий в Алматы (GFDRR и Всемирный банк, 

Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии 13-
14 сентября 2023 г. в Душанбе.  

https://www.gfdrr.org/en/program/SFRARR-Central-Asia
https://www.gfdrr.org/en/program/SFRARR-Central-Asia
https://www.gfdrr.org/en/program/SFRARR-Central-Asia


 
 

 

2022).5 
Центр по чрезвычайным ситуациям и 
снижению риска стихийных бедствий (ЦЧССРБ) 
(2024) был учрежден 17 мая 2013 года 
правительствами Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики. Два государства 
учредили Центр, сознавая опасность, которую 
несут чрезвычайные ситуации, учитывая 
необходимость осуществления согласованных 
действий в их предупреждении и ликвидации, 
признавая, что сотрудничество в этой области 
будет содействовать безопасности и 
устойчивому развитию, поддерживая усилия 
ООН и других международных организаций по 
усилению регионального сотрудничества, 
исходя из принципов и приоритетов Хиогской и 
последующей Сендайской Рамочной 
Программы по снижению риска бедствий 
(ЦЧССРБ, б.г.). 
 
Стратегическими направлениями деятельности 
Центра являются: 
 

• Укрепление регионального и 
международного сотрудничества в 
области снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

• Повышение уровня безопасности 
населения и территорий государств 
региона на основе совершенствования 
организационно-правовых рамок, 
институциональных основ, механизмов, 
стратегий, политики и практики 
управления рисками бедствий и 
чрезвычайными ситуациями; 

• Консолидация усилий всех 
заинтересованных Сторон и 
привлечение инвестиций в сферу 
снижения риска бедствий, 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций; 

• Усиление готовности к эффективному 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации, проведению спасательных и 
гуманитарных операций, реконструкции 
и восстановлению; 

• Обеспечение поэтапного 
институционального развития и 
усиления потенциала Центра. 

 
5 Бюджет Программы составляет 4,6 млн евро (включая вклад 
Европейского Союза в размере 4,3 млн евро и 300.000 евро 

В 2019-2022 годах ЦЧССРБ реализовал  проект 
Европейского Союза «Повышение устойчивости 
к бедствиям и ускорению выполнения 
Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий в Центральной Азии» (UNDRR, 
2023a).  В рамках проекта была разработана 
Стратегия развития сотрудничества стран 
Центральной Азии в области снижения риска 
бедствий на 2022-2030 годы, согласованной на 
уровне министров в 2021 году. Также 
проводились ежегодные региональные 
форумы, на которых встречались руководители 
национальных ведомств по чрезвычайным 
ситуациям стран ЦА (см. подробнее Приложение 
6-В). 

1.3 Деятельность агентств ООН в 
бассейне Аральского моря 
По вопросам воды, окружающей среды, 
изменения климата и стихийных бедствий в ЦА 
работают многие организации системы ООН в 
рамках своих мандат и специализации. Ниже 
приводится краткий обзор деятельности 
ключевых организаций системы ООН (см. 
подробнее в Приложение 7). 

1.3.1 Региональные комиссии и 
программа СПЕКА 

Европейская экономическая комиссия ООН 
(ЕЭК ООН)  

ЕЭК ООН является многосторонней 
платформой, способствующей большей 
экономической интеграции и сотрудничеству 
между 56 государствами-членами и 
содействующей устойчивому развитию и 
экономическому процветанию посредством: 
политического диалога, переговоров по 
международным правовым документам, 
разработки правил и норм, обмена и 
применения передового опыта, а также 
экономических и технических знаний, 
технического сотрудничества для стран с 
переходной экономикой. 

К основным тематическим сферам 
деятельности ЕЭК ООН относятся: окружающая 
среда, транспорт, статистика, устойчивая 
энергетика, торговля, лесоматериалы и леса, 
жилье и землепользование, народонаселение и 
экономическое сотрудничество и интеграция. 
Деятельность ЕЭК ООН также охватывает 

софинансирования GFDRR). Cрок реализации Программы 

охватывает период с июля 2019 года по 31 декабря 2023 года.  

https://cesdrr.org/uploads/regforum/2021/05.11.21%20-%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A6%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%A0%D0%91.pdf
https://cesdrr.org/uploads/regforum/2021/05.11.21%20-%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A6%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%A0%D0%91.pdf
https://cesdrr.org/uploads/regforum/2021/05.11.21%20-%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A6%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%A0%D0%91.pdf


 
 

 

вопросы адаптации к изменению климата, 
снижение риска стихийных бедствий, 
устойчивое развитие и управление водными 
ресурсами. 

ЕЭК ООН является секретариатом Конвенции по 
охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер и Протокола 
по проблемам воды и здоровья. 

ЕЭК ООН в своей работе в ЦА оказывал 
содействие в создании региональной 
информационной системы водного хозяйства и 
совершенствовании организационно-правовой 
базы МФСА (2009-2012 гг), реализовывал 
проекты по качеству воды, налаживанию 
сотрудничества по безопасности плотин, 
анализу системной взаимосвязей «вода–
продовольствие–энергия –экосистемы» в 
бассейне реки Сырдарья.  

В настоящее время является членом 
консорциума по реализации проекта IKI 
«Региональные механизмы для 
низкоуглеродных, климатически устойчивых 
преобразований во взаимосвязанных вопросах 
энергетики, воды, земли в Центральной Азии» 
(см. подробнее в Приложении 7-A). 

Экономическая и социальная комиссия 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)   

ЭСКАТО предоставляет техническую помощь 
странам региона, уделяя основное внимание 
консультированию правительств, подготовке 
кадров и обобщению регионального опыта и 
информации путем совещаний, публикаций и 
организации межнациональных сетей связи.  

Сфера деятельности ЭСКАТО включает такие 
вопросы как макроэкономическая политика и 
финансовое развитие; торговля и инвестиции; 
транспорт; социальное развитие; окружающая 
среда и устойчивое развитие; информационно-
коммуникационные технологии и уменьшение 
риска бедствий; статистика и энергия. ЭСКАТО 
содействует региональному и 
субрегиональному сотрудничеству и 
наращиванию потенциала для устойчивого 
освоения природных ресурсов, концентрируя 
внимание на энергетических и водных ресурсах, 
а также укреплению национального потенциала 
для обеспечения экологически безопасного 
устойчивого развития. 
 

Специальная программа ООН для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА) 

СПЕКА была учреждена 26 марта 1998 года 
Ташкентской декларацией (UNECE, б.г.). Ее 
участниками являются Азербайджан, 
Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
Программа СПЕКА координируется ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО. 

Цели Программы заключаются в содействии 
развитию экономического сотрудничества в 
регионе СПЕКА и интеграции государств-
участников СПЕКА в мировую экономику с 
целью достижения Целей в области 
устойчивого развития (UNECE и ESCAP, 2023). 

Сфера действия СПЕКА охватывает:  (1) гендер 
и ЦУР; (2) инновации и технологии для 
устойчивого развития; (3) статистика; (4) 
торговля; (5) устойчивый транспорт, транзит и 
связанность; (6) вода, энергия и окружающая 
среда. 

Основной орган управления СПЕКА – 
Руководящий совет СПЕКА, в который входят 
Национальные координаторы на уровне 
министров или заместителей министров, а 
также Исполнительные секретари ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО (UNECE, б.г). У Руководящего совета 
СПЕКА есть шесть вспомогательных рабочих 
органов по тематическим сферам деятельности 
программы.  

Рабочая группа СПЕКА по водным ресурсам, 
энергетике и окружающей среде (РГ ВЭОС) 
является платформой по стратегическим 
вопросам, связанным с водными, 
энергетическими ресурсами и окружающей 
средой, достижению соответствующих ЦУР 
(ЦУР 6 «Чистая вода и санитария», ЦУР 7 
«Доступная и чистая энергия» и др.) (UNECE, б.г). 
РГ ВЭОС подготовлен документ «К укреплению 
сотрудничества по рациональному и 
эффективному использованию водных и 
энергетических ресурсов Центральной Азии» 
(UNECE and ESCAP, 2004). Группа играет 
ключевую роль в установлении сотрудничества 
в области безопасности плотин, 
институционального сотрудничества между 
правительствами Казахстана и Кыргызстана в 
области использования водохозяйственных 
сооружений на реках Чу-Талас (см. подробнее в 
Приложении 7-В). 

1.3.2 Программы и фонды 
 

Программа развития ООН (ПРООН), 
Программа ООН по окружающей среде 

http://www.un.org/ru/development/sustainable/
http://www.un.org/ru/development/sustainable/
https://unece.org/governing-council


 
 

 

(ЮНЕП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и 
Всемирная продовольственная программа 
(ВПП) 

Программы ПРООН и ЮНЕП, а также фонды 
ЮНИСЕФ и ВПП ведут активную деятельность в 
своей области деятельности в Центральной 
Азии.  

Работа ПРООН сосредоточена в трех основных 
областях: устойчивое развитие, 
демократическое управление и 
миростроительство, устойчивость к изменению 
климата и стихийным бедствиям (см. 
подробнее Приложение 7-С).  

Мандат ЮНЕП включает в себя охрану 
природных объектов, борьбу с различными 
видами вредного воздействия на окружающую 
среду, содействие рациональному 
использованию природных ресурсов, создание 
международной информационной службы по 
наблюдению за состоянием окружающей 
среды, а также разработку международно-
правовой основы природоохранной 
деятельности (см. подробнее Приложение 7-D).  

ЮНИСЕФ осуществляет деятельность в защиту 
прав детей, помогая удовлетворять их 
основные потребности и расширять их 
возможности для полной реализации своего 
потенциала (см. подробнее Приложение 7-E).  

Усилия ВПП сосредоточены на оказании 
чрезвычайной помощи, содействии в 
восстановлении, проектах развития и 
проведении специальных операций (см. 
подробнее Приложение 7-F). 

Многопартнерский трастовый фонд по 
человеческой безопасности для региона 
Приаралья под эгидой ООН (МПТФЧБ) 

В 2018 году в Узбекистане был учрежден 
МПТФЧБ для региона Приаралья под эгидой 
ООН с целью обеспечения  единой платформы 
для международного сотрудничества и 
мобилизации средств донорского сообщества в 
целях улучшения экологической и социально-
экономической обстановки в регионе 
Приаралья в Узбекистане, а также продвижения 
совместных усилий по достижению ЦУР. 
Исходя из особенностей региона, основными 
направлениями Стратегии МПТФЧБ является 
обеспечение экологической, экономической, 
продовольственной, социальной безопасности 
и улучшение здоровья населения (см. 
подробнее в Приложении 7-G). 

1.3.3 Специализированные 
агентства 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН 
(ФАО), Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР), 
Организация ООН по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО), группа Всемирного 
банка (ВБ) 
К специализированным агентствам ООН 
относятся ФАО, МФСР, ЮНЕСКО, ВМО и группа 
Всемирного банка. Подробно об их 
деятельности можно узнать из Приложения 7-H-
L Ниже приводится информация только о двух 
крупных программах ВБ и ФАО. 

Центральноазиатская водно-
энергетическая программа (CAWEP) 

В 2009 г. создана Центральноазиатская водно-
энергетическая программа (CAWEP)  - 
партнерство между Всемирным банком, 
Европейским Союзом, Швейцарией (через 
SECO) и Великобританией (World Bank Group, 
2024). Цель Программы – содействие 
региональному сотрудничеству для более 
устойчивого и лучшего интегрированного 
управления водными и энергетическими 
ресурсами в условиях меняющегося климата. 
Программа структурирована с учетом трех 
направлений - (1) энергетическая безопасность; 
(2) взаимосвязь энергетики и водных ресурсов; 
и (3) водная безопасность, охватывающие три 
компонента: (a) данные и диагностический 
анализ; (б) институты, потенциал и диалог; и (c) 
поддержка инвестиций. 

CAWEP работает и поддерживает 
правительства, национальные и региональные 
организации, организации гражданского 
общества и партнеров по развитию. CAWEP 
сотрудничает с другими партнерами по 
развитию и финансированию, чтобы повысить 
эффективность достижения своих целей и 
привлечения инвестиций. 

Исполнительный Комитет МФСА совместно с 
РЭЦЦА при финансовой поддержке Всемирного 
банка и Зеленого климатического фонда 
реализуют «Программу адаптации и смягчения 
последствий изменения климата для 

https://ru.wfp.org/emergency-relief
https://ru.wfp.org/emergency-relief


 
 

 

дополнительного финансирования бассейна 
Аральского моря» (CAMP4ASB, 2016-2023). 
Целью проекта является решение общих 
проблем и вызовов, связанных с 
последствиями изменения климата в странах 
Центральной   Азии, оказание технической 
помощи в создании единой региональной 
аналитической платформы для обеспечения 
климатически устойчивого развития региона, 
содействие реализации инвестиций в сельском 
производстве, управление земельными 
ресурсами, а также усиление доступа к 
улучшенным знаниям и данным в области 
изменения климата. В рамках программы 
ежегодно организуется Центрально-Азиатская 
конференция по вопросам изменения климата 
(ЦАКИК), а также обеспечивается участие стран 
Центральной Азии в конференциях Сторон 
Рамочной конвенции об изменении климата.  

Региональная программа ГЭФ/ФАО 
«Взаимосвязь водных и земельных 
ресурсов Центральной Азии» (CAWLN) 

В начале 2024 года Глобальный экологический 
фонд (ГЭФ) одобрил финансирование 7 
проектов ($26 млн) в рамках региональной 
программы «Взаимосвязь водных и земельных 
ресурсов Центральной Азии (CAWLN) для 
восстановления экосистем, улучшения 
управления природными ресурсами и 
повышения устойчивости», которая будет 
реализовываться ФАО (FAO, 2024). Три проекта 
из этого списка будут носить региональный 
характер: 

− «Скоординированный подход к 
восстановлению земель в уязвимых 
экосистемах Центральной Азии» –5 
стран Центральной Азии; 

− «Укрепление интегрированного 
управления водными ресурсами в 
бассейнах рек Амударья, Зарафшан и 
Пяндж» – Таджикистан, Узбекистан, 
Туркменистан; 

− «Укрепление интегрированного 
управления водными ресурсами в 
бассейнах рек Сырдарья и Нарын» – 
Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. 

1.3.4 Региональные центры и 
управления 
 

Региональный центр ООН по превентивной 

дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДЦА) 

РЦПДЦА был учрежден в 2007 году по 
инициативе Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 
как специальная политическая миссия 
Департамента ООН по политическим вопросам 
и вопросам миростроительства (ДПВМ) и 
открыт в Ашхабаде (Туркменистан) (UNRCCA, 
2024). Центр реализует общие инициативы, 
направленные на решение региональных задач 
по обеспечению мира, безопасности и развитию 
в рамках Программ действий, которые 
разрабатываются в консультации с 
правительствами государств ЦА. Одно из 
направлений деятельности РЦПДЦА – 
управление общими природными ресурсами и 
охрана окружающей среды. 

С начала создания РЦПДЦА реализовано 
четыре Программы действий РЦПДЦА. На 
данный момент в работе пятая программа – 
Программа действий РЦПДЦА на 2021-2025 годы. 
Программа в соответствии с мандатом Центра 
сосредоточена на пяти ключевых приоритетных 
направлениях: (1) продвижение превентивной 
дипломатии в отношениях 
между правительствами стран Центральной 
Азии; (2) мониторинг и раннее оповещение с 
целью предотвращения конфликтов; (3) 
создание партнёрских отношений для 
предотвращения конфликтов, в том числе с 
региональными и суб-региональными 
организациями; (4) укрепление превентивной 
деятельности ООН в регионе; (5) поощрение 
сотрудничества и взаимодействия между 
странами Центральной Азии и Афганистаном 
(UNRCCA, б.г.). (см. подробнее Приложение 7-M). 

Управление ООН по снижению риска 
стихийных бедствий 

Управление ООН по снижению риска 
стихийных бедствий (УРСБ ООН) создано в 
декабре 1999 года для обеспечения реализации 
Международной стратегии по уменьшению 
опасности стихийных бедствий (резолюция 
А/RES/54/219) и ведущим агентством ООН по 
координации снижения риска бедствий (СРБ), 
поддерживает реализацию и обзор Сендайской 
рамочной программы по снижению риска 
стихийных бедствий (2015-2030 гг.) (United 
World Conference on Disaster Risk Reduction, 
2015).  

https://unrcca.unmissions.org/ru
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/programma_deystviy_rcpdca_na_2021-2025_gg_.pdf
https://www.undrr.org/
https://www.undrr.org/


 
 

 

В Центральной Азии УСРБ ООН реализовал 
проект ЕС «Повышение устойчивости к 
бедствиям и ускорению выполнения 
Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий в Центральной 
Азии» (2019-2022 гг.) (UNDRR, 2023a), одним из 
результатом которого стало принятие  
Стратегии развития сотрудничества стран 
Центральной Азии в области снижения риска 
бедствий на 2022-2030 гг. (UNDRR, 2021).  (См. 
подробнее Приложение 7-N). 

1.4 Программы других партнеров 
 

1.4.1 Платформа сотрудничества 
ЕС–Центральная Азия в сфере 
охраны окружающей среды и 
водных ресурсов 
Платформа сотрудничества ЕС–Центральная 
Азия в сфере охраны окружающей среды и 
водных ресурсов учреждена в 2009 году при 
ведущей роли Италии как основа для 
сотрудничества между ЕС и странами 
Центральной Азии (WECOOP, 2024).  

В 2019 году ЕС возобновил 
проект «Европейский Союз – Центральная Азия: 
сотрудничество в области водных ресурсов, 
окружающей среды и изменения климата» 
(WECOOP), направленный на улучшение 
политики в области окружающей среды, 
изменения климата и водных ресурсов в 
Центральной Азии через ее сближение со 
стандартами ЕС, а также на стимулирование 
“зеленых” инвестиций в соответствующие 
секторы экономики с целью содействия 
достижению ощутимого сокращения 
загрязнения, вызванного деятельностью 
человека, включая выбросы углекислого газа 
(CO2). Мероприятия, проводимые в рамках 
проекта, оказывают поддержку Платформе ЕС-
Центральная Азия по сотрудничеству в области 
окружающей среды и водных ресурсов и 
Рабочей группы ЕС-Центральная Азия по 
окружающей среде и изменению климата 
(РГОСИК). Деятельность РГОСИК направлена на 
создание и укрепление диалога по вопросам 
выработки государственной политики между ЕС 
и странами ЦА и в пределах Центрально-
азиатского региона в целях расширения 

 
6 является частью деятельности Германии в области изменения 
климата и безопасности в рамках ООН, а также в рамках Стратегии 
ЕС - Центральная Азия, принятой в июне 2019 года 

сотрудничества, а также на содействие 
прогрессу в решении вопросов охраны 
окружающей среды и изменения климата. 
Заседания Рабочей группы определяют общие 
приоритеты для обмена информацией и 
опытом.  

1.4.2 Зеленая Центральная Азия 

В 2020 году МИД Германии предложил 
инициативу "Зеленая Центральная 
Азия",направленную на решение проблем 
окружающей среды, изменения климата и 
устойчивости водных ресурсов (Green Central 
Asia, 2024a)6. Цель программы "Зеленая 
Центральная Азия" - улучшение доступа к 
информации и анализу рисков в области 
изменения климата для того, чтобы страны-
участницы могли более точно оценить его 
последствия и принять превентивные меры. В 
рамках инициативы  

- принят Региональный план действий 
совместного политического диалога по 
климату, окружающей среде и 
безопасности (Green Central Asia, 2024c), 

- реализуются Региональные программы 
(1) «Управление климатическими 
рисками в Центральной Азии» (GIZ, 2022–
2026 гг.), направленная на улучшение 
трансграничного управления 
климатическими рисками в регионе (GIZ, 
б.г.); (2) «Управление водными 
ресурсами в Центральной Азии с учетом 
климатического воздействия» (BMZ, SDC, 
GIZ), цель которой - усиление 
возможностей национальных и 
региональных организаций, 
ответственных за управление водными 
ресурсами, осуществлять на 
региональном и бассейновом уровнях 
ИУВР с учетом климатического 
воздействия (Green Central Asia, 2024b); 

- осуществляется деятельность 
Региональной Рабочей группы по 
обсуждению взаимовыгодного 
механизма водно-энергетического 
сотрудничеств; 

- подготовлена Региональная стратегия 
адаптации к изменению климата - 
совместная инициатива стран 
Центральной Азии, представленная на 

https://cesdrr.org/uploads/regforum/2021/05.11.21%20-%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A6%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%A0%D0%91.pdf
https://cesdrr.org/uploads/regforum/2021/05.11.21%20-%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A6%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%A0%D0%91.pdf
https://cesdrr.org/uploads/regforum/2021/05.11.21%20-%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A6%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%A0%D0%91.pdf


 
 

 

КС-28 РКИКООН (2 декабря) и принятая 
странами ЦА (РЭЦ ЦА, 2023). 

1.4.3 Blue Peace Центральная Азия 
(BPCA) 
Blue Peace Central Asia (BPCA) (2024) - 
диалоговая платформа в Центральной Азии для 
обмена мнениями по общим региональным 
приоритетам в области водных ресурсов: 
совместное управление инфраструктурой, 
обмен данными и качество воды. BPCA 
продвигает водное сотрудничество в регионе 
для решения вопросов, связанных с растущими 
конкурирующими интересами в воде, 
способствует пониманию региона как 
взаимозависимого и поддерживает общие 
решения по воде на благо всех.  

Основные направления деятельности BPCA:  

- Дипломатическое и политическое 
направление, поддерживающее 
прибрежные государства в диалоге по 
совместному и систематическому 
управлению общими бассейнами 
крупных рек;  

- Операционное направление, нацеленное 
на укрепление доверия между 
прибрежными государствами путем 
поддержки диалога, основанного на 
фактических данных и предоставлении 
информационных ресурсов для 
реализации конкретных решений 
(например, проект «Криосферное 
климатическое обслуживание для 
улучшения адаптации»/CICADA) 
(University of Fribourg, б.г.); 

- Молодежное направление, 
ориентированное на укрепление 
молодежи Центральной Азии в качестве 
движущей силы перемен и подготовку 
следующего поколения профессионалов 
в области водных ресурсов с точки 
зрения речного бассейна.  

1.4.4 Региональный проект IKI 
«Системная взаимосвязь воды, 
энергетики и земли в Центральной 
Азии» 

В 2023 году начат пятилетний проект 
«Региональные механизмы для 
низкоуглеродных, климатически устойчивых 
преобразований во взаимосвязанных вопросах 

энергетики, воды, земли в Центральной Азии», 
финансируемый Правительством Германии в 
рамках «Международной климатической 
инициативы 2020» (IKI) и реализуемый ОЭСР в 
партнерстве с ЕЭК ООН, НИЦ МКВК, ЕБРР и ФАО. 

Проект направлен на анализ взаимосвязей 
между водой, энергией и землепользованием в 
секторах экономики и в сфере 
природопользования для определения 
синергических эффектов и возможностей для 
внедрения системных решений в целях 
обеспечения устойчивости к изменению 
климата. Проект будет содействовать странам 
Центральной Азии в сферах управления водой, 
энергией и землепользованием для укрепления 
процессов планирования на основе системных 
решений и принятия подхода на основе всего 
сектора государственного управления к 
решению социально-экономических и 
экологических проблем (OECD, б.г.). 

1.4.5 Водный компонент 
Центрально-азиатского 
регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС)  

Программа Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС) представляет собой партнерство 11 
стран и партнеров по развитию, работающих 
вместе в целях содействия развитию 
посредством сотрудничества, ведущего к 
ускоренному экономическому росту и 
сокращению бедности. АБР оказывает 
техническое содействие реализации 
программы ЦАРЭС. 

Водный компонент ЦАРЭС был создан в 2020 
году. В 2021 году его структура была одобрена 
на Министерской конференции. В 2022 году был 
подготовлен обзорный документ с перечнем 
потенциальных региональных проектов по трем 
основным направлениям: 

− Устойчивые к изменению климата и 
продуктивные водные системы; 

− Устойчивые водные ресурсы и водные 
услуги; 

− Нексусные решения и межотраслевое 
обучение. 

https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/aktivitaeten_projekte/projekte-fokus/projektdatenbank.filterResults.html/content/dezaprojects/SDC/en/2016/7F07194/phase1?oldPagePath=/content/deza/en/home/aktivitaeten_projekte/projekte-fokus/projektdatenbank.html


 
 

 

В 2023 году была создана Рабочая группа по 
водному компоненту в качестве 
консультативного органа, который направляет 
реализацию и будущее направление развития 
Водного компонента и региональных проектов, 
включая координацию с другими проектами 
(Sadeghi, б.г.). 

В июне 2024 года Рабочая группа провела 
первое заседание, на котором обсудила 
потенциальные области инвестиций АБР в трех 
обозначенных выше направлениях. 

1.5 Выводы: Текущее состояние 
взаимодействия и задачи на 
будущее 

Страны ЦА наладили различные форматы 
регионального взаимодействия по вопросам 
воды и бедствий (разделы 1.1. и 1.2), а агентства 
ООН и международные партнеры вносят 
значительный вклад в поддержку этих 
процессов (разделы 1.3 и 1.4.).  

По географическому охвату большинство 
региональных организаций, агентств ООН и 
других партнеров работают как на 
региональном, так и на национальном уровнях. 
За пределами взаимодействия в рамках МФСА 
остаются Кыргызстан и Афганистан. 

Тематический охват деятельности органов 
МФСА включает вопросы комплексного 
использования водных ресурсов, охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. 
Обсуждается расширение областей 
сотрудничества в рамках МФСА для включения 
вопросов энергетики, адаптации к изменению 
климата и снижению риска стихийных 
бедствий.  

Основной вектор деятельности организаций 
ООН заключается в содействии странам ЦА в 
достижении ЦУР. Среди тематических сфер, 
охваченных их деятельностью, вопросы охраны 
экосистем и восстановления окружающей 
среды, управление водными ресурсами, 
снижение риска стихийных бедствий и 
управление ими, адаптация к изменению 
климата, управление земельными ресурсами и 
устойчивое сельское хозяйство, социальное 
благополучие и здравоохранение, инклюзивный 
и устойчивый рост, системная взаимосвязь 
воды, энергетики, продовольствия, земли и 

экосистем. Другие партнеры по развитию также 
работают по сходным направлениям.  

Основные мероприятия оказываемого 
содействия со стороны агентств ООН и других 
международных партнеров сосредоточены на 
развитие регионального и международного 
сотрудничества, совершенствование правовых 
и политических рамок, наращивание 
потенциала и информирование 
общественности, реализации пилотных 
проектов. Большинство организаций работают 
в формате многолетних рамочных страновых 
программ (базовые проектные сроки которых в 
большинстве случаев до 2030 г), национальных 
и региональных проектов (базовые сроки – до 5 
лет), обозначенных в предыдущих разделах. 
Реализуемые страновые, региональные 
программы и проекты прорабатываются и 
согласовываются в процессе широких 
консультаций со странами, с учетом 
потребностей стран, программных задач и 
мандата организаций. Для координации 
деятельности проводятся встречи с партнерами 
по развитию. 

Задачи на будущее, поднятые в ходе 
консультаций  

Проведенные консультации с 
уполномоченными ведомствами стран ЦА, 
региональных организаций, учреждений ООН и 
других партнеров по развитию выявили 
следующее: 

• В целом удовлетворенность вкладом 

региональных организаций, учреждений 

ООН и международных партнеров в 

сотрудничество по вопросам воды и 

окружающей среды;  

• Недостаточный уровень сотрудничества 

по вопросам стихийных бедствий и 

потенциал к улучшению взаимодействия 

по водно-энергетическим вопросам и 

адаптации к изменению климата;  

• Неудовлетворенность уровнем 

привлечения финансирования и 

координации как в рамках МФСА, так и 

между партнерами по развитию; 

• Необходимость учета при разработке 

Спецпрограммы ООН по бассейну 



 
 

 

Аральского моря в качестве ведущих 

игроков существующие механизмы 

регионального сотрудничества и 

региональные программы. 

 



 
 

 

II: Ключевые положения и предпосылки 
для создания Cпециальной программы 
ООН для бассейна Аральского моря 
 
Благодаря политической воле глав государств, 
в последние годы в ЦА сложился 
благоприятный климат для регионального 
сотрудничества, что отражается и во взаимной 
поддержке странами различных инициатив друг 
друга, а также в складывающемся общем 
понимании существующих вызовов в регионе. В 
ходе консультаций была обозначена готовность 
стран ЦА совместно обсуждать предложенную 
Туркменистаном инициативу по учреждению 
Специальной программы ООН по бассейну 
Аральского моря с тем, чтобы сделать ее 
практически осуществимой, устойчивой, 
полезной для всех стран региона и не 
дублирующей деятельность существующих 
организаций и программ.  

2.1 Два подхода к формированию 
тематического охвата программы 
Общим мнением было, что тематика 
Спецпрограммы должна быть сформулирована 
по итогам дальнейших консультаций со 
странами. Но в ходе консультаций сложилось 
два подхода к формированию ее тематического 
охвата: 1) разработка комплексной программы 
по всем актуальным для региона темам или 
целям устойчивого развития; 2) разработка 
узконаправленной программы по одному или 
двум наиболее актуальным для всех стран 
региона направлениям.  

2.1.1 Комплексная программа по 
широкому спектру вопросов  

Во время консультаций некоторые опрошенные 
отмечали, что не следует ограничиваться 
только проблемами, связанными с водой и 
стихийными бедствиями, а рассматривать 
проблемы комплексно. Подчеркивалось, что 
вопросы, требующие усиления регионального 
взаимодействия, в том числе с участием ООН и 
других международных партнеров, обозначены 
в принятых региональных программах и 
совместных заявлениях глав государств. Эти 
вопросы должны служить отправной точкой 

для обсуждения возможных тематических 
направлений Спецпрограммы. 

Исходя из этого, на основе положений 
совместных заявлений глав государств ЦА 
(МИД Таджикистана, 2023), других 
официальных документов, а также результатов 
проведенных консультаций выявлены 
следующие возможные тематические 
направления: 

- Охрана окружающей средой и управление 
экосистемами: фокус на восстановлении 
экосистем по всему бассейну Аральского 
моря, включая меры по сохранению 
биоразнообразия, защиты ледников и 
снежников, реабилитации пострадавших 
территорий, рекультивации урановых 
хвостохранилищ и устойчивому 
управлению природными ресурсами; 

- Комплексное и 
рациональное использования водно-
энергетических ресурсов для 
обеспечения водной, энергетической и 
продовольственной безопасности в ЦА: 
внедрение интегрированных методов 
управления водными ресурсами для 
повышения эффективности 
использования воды, поддержки 
устойчивых методов ведения сельского 
хозяйства и обеспечения справедливого 
распределения водных ресурсов между 
прибрежными странами; 

- Устойчивое управление земельными 
ресурсами: содействие устойчивому 
землепользованию, охране почв и 
борьбе с их деградацией;  

- Смягчение последствий изменения 
климата и адаптации к нему во всех 
отраслях экономики;  

- Снижение риска стихийных бедствий и 
управление ими: совместные действия по 
смягчению последствий стихийных 
бедствий, включая засухи, наводнения, 



 
 

 
 

 

оползни и пыльные бури, которые 
распространены в бассейне Аральского 
моря; 

- Здоровье и социальное благополучие: 
инициативы в области здравоохранения, 
поддержка средств к существованию 
посредством проектов устойчивого 
развития, обеспечения населения чистой 
питьевой водой; 

- Экономическая диверсификация, зеленая 
экономика и устойчивое развитие: 
содействие экономической 
диверсификации для снижения 
зависимости от ресурсоемких отраслей; 
содействие развитию устойчивого 
туризма, возобновляемых источников 
энергии и других отраслей зеленой 
экономике. 

Учитывая, что все эти тематические области в 
той или иной мере уже являются предметом 
регионального сотрудничества, в том числе с 
участием ООН и партнёров по развитию, следует 
уделить особое внимание координации 
деятельности.  

2.1.2 Выбор одного или двух 
наиболее актуальных направлений 
Некоторые участники консультаций 
высказывались за выбор одного или двух 
наиболее актуальных для всех стран региона 
направлений. Это, по мнению участников, не 
должно дублировать существующие 
программы (такие как ПБАМ), а выделить из них 
ключевые направления для усиленной работы с 
привлечением механизмов ООН. 

Актуальное направление: Климатическая 
устойчивость и бедствия  

Отмечалось, что вопросы адаптации к 
изменению климата и снижения рисков 
стихийных бедствий могли бы стать 
центральными темами предлагаемой к 
разработке Спецпрограммы ООН по БАМ. Была 
сделана отсылка на итоги встречи глав 
государств в Душанбе в сентябре 2023 года, где 
подчеркивалось, что только согласованные 
действия государств региона, особенно в 
рамках усовершенствованного МФСА, позволят 
принять меры, направленные на достижение 
климатической устойчивости (CaWater-Info, 
2024). 

Данный вопрос требует тщательной 
координации с уполномоченными ведомствами 
стран (МЧС, гидрометы), МФСА (в части его 
мандата и проектов ПБАМ), МКУР (в части 
проектов РПООСУР ЦА), программой GIZ 
«Зеленая Центральная Азия» (в части 
реализации «Региональной стратегии по 
адаптации к изменению климата в Центральной 
Азии»), Всемирным банком, который оказывает 
содействие в программах по стихийным 
бедствиям и адаптации. Отмечалось, что в 
зависимости от формата учреждения 
Спецпрограммы, могло бы быть 
целесообразным рассмотреть возможность 
участия Афганистан в программе с 
тематическим направлением «Климат и 
стихийные бедствия». В поддержку этого 
подхода приводились намерения стран о 
создании региональных центров ООН по 
климатическим вопросам (см. раздел 2. 6). 

Если вопросы адаптации к изменению климата 
достаточно широко охвачены в региональной 
деятельности, то совместная работа по 
снижению рисков связанных с водой стихийных 
бедствий недостаточно налажена в бассейне 
Аральского моря. Центр по чрезвычайным 
ситуациям и снижению риска стихийных 
бедствий, учрежденный Казахстаном и 
Кыргызской Республики, пока не достиг 
регионального охвата и требуемой активности. 
Между тем, необходимость «неотложной 
реализации» эффективных систем раннего 
предупреждения стихийных бедствий на 
трансграничном уровне и усиления 
«совместных региональных усилий, включая 
объединенные фонды и техническую 
поддержку» подчеркивается и в итогах 
среднесрочного обзора реализации Сендайской 
рамочной программы по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 годы (UNDRR, 2023b).  

Актуальное направление: Водо- и 
ресурсосбрежение  

Другим направлением, на котором делался 
акцент, в том числе в увязке с адаптацией к 
изменению климата, является водо- и 
ресурсосбережение.   

2.2 Акцент на координацию 
В регионе реализуется множество программ и 
проектов, между тем остается потребность в 
совершенствовании координации усилий и 
отслеживании результативности действий для 



 
 

 
 

 

усиления сотрудничества. Как отмечалось в 
процессе консультаций, механизмы 
координации в части реализации проектов 
могут быть значительно улучшены.  

Так, ни один из реализуемых в настоящее время 
региональных проектов не соответствует в 
полной мере приоритетным проектам, 
обозначенным в ПБАМ-4, и нет должной 
координации с уполномоченными органами 
МФСА в этих вопросах.  

Также отсутствует единый механизм, который 
бы координировал деятельность организаций 
системы ООН в водных и связанных вопросах в 
бассейне Аральского моря или в ЦА. 
Определенную координирующую роль 
выполняет программа CAWEP, но ее 
недостаточно. В ходе консультаций 
высказывалось мнение, что может следует 
рассмотреть возможность создания 
Центрально-азиатского отделения «ООН-
Водные ресурсы» - координационного 
механизма ООН в области водоснабжения и 
санитарии с акцентом на БАМ или ЦА. Однако 
это не решает вопрос координации по другим 
тематическим направлениям. 

Сложности координации на национальном 
уровне связаны с тем, что каждая программа 
или направление регулируется различными 
министерствами. Например, деятельность 
МКУР и программа РПООСУР – 
природоохранными ведомствами, программа 
СПЕКА – министерствами экономики, 
стихийные бедствия – МЧС и т.д. 

2.3 Новые реалии – новая 
прагматичная трактовка: 
ориентированность на результат, 
системность и прозрачность 
За последние 30 лет между странами ЦА и 
международным партнерами шло достаточно 
плотное взаимодействия по многим из 
обозначенных выше вопросов, но зачастую оно 
носило разрозненный характер. Многие 
опрошенные высказались в поддержку 
расширения взаимодействия с ООН и другими 
партнерами по развитию на более системной, 
скоординированной и структурированной 
основе с четким отслеживанием результатов и 
обязательств сторон. 

Фундаментом обновленного взаимодействия 
по насущным для региона вопросам должна 

стать общая ориентированность всех действий 
на конечный результат с прозрачными 
механизмами мониторинга и отчетности.  

Участники консультаций отмечали:  

«В целом региональные агентства ООН и 
другие партнеры по развитию прилагают 
усилия в решении определенных 
вопросов, но не проблем. Проекты и 
программы направлены на решение узких, 
специализированных вопросов, а не 
проблем, и о результатах докладывают на 
встречах, без оценки со стороны 
государств их результативности на 
местах». 

«Нужно выбрать приоритеты и правильно 
подойти к их достижению, чтобы увидеть 
эффективность вкладов, неважно 
крупные они или небольшие». 

Поэтому предлагалось согласовать перечень 
конкретных показателей по выбранным 
тематическим направлениям Спецпрограммы и 
все мероприятия и проекты одобрять и 
оценивать на основе реального вклада в их 
достижение. К примеру, Министерство 
инвестиций, промышленности и торговли 
Республики Узбекистан создает портфолио 
устойчивых инвестиций, в который будут 
вноситься проекты, внесшие вклад в перечень 
согласованных индикаторов устойчивости, что 
может служить примером для применения на 
региональном уровне. 

Поскольку сходными задачами по координации 
и мониторингу реализации ПБАМ наделен 
МФСА, следует проработать механизмы 
взаимодействия и устранения дублирования.   

2.4 Географический охват 
Спецпрограммы 
Большинство опрошенных согласны с 
предлагаемым географическим фокусом 
Спецпрограммы на бассейн Аральского моря, 
хотя некоторые вопросы могут 
рассматриваться также применительно к 
территории стран за пределами данного 
бассейна. При этом, равное внимание 
необходимо уделять всей территории бассейна, 
начиная от зоны формирования стока и 
ледников до дельт рек и Приаралья. Это не 
отменяет адресную работу со специфичными и 
наиболее острыми проблемами в регионе.  

Подчеркивалось, что вовлечение Афганистана 



 
 

 
 

 

как страны бассейна Аральского моря должно 
стать предметом отдельных обсуждений. 
Основанием к началу такого диалога могут 
служить предложения отдельных глав 
государств ЦА. Так, Президент Казахстана 
предлагал создать Региональный центр ООН по 
ЦУР для Центральной Азии и Афганистана 
(Официальный веб-сайт Президента 
Республики Казахстан, 2023). Президент 
Узбекистана призывал рассмотреть вопрос 
вовлечения представителей Афганистана 
в региональный диалог по совместному 
использованию водных ресурсов. У РЦПДЦА 
есть политический мандат работать по 
Афганистану, но нет достаточных ресурсов и 
тематической экспертизы вести этот процесс в 
одиночку. 

Акцент на решение климатических и 
экологических проблем в Афганистане 
делается и на глобальном уровне. Независимая 
оценка ситуации в Афганистане, выполненная в 
конце 2023 года во исполнение резолюции 2679 
Совета Безопасности ООН (СБ ООН), 
рекомендовала «расширить международное 
сотрудничество и содействие в областях, 
затрагивающих региональные и глобальные 
приоритеты, включая по адаптации к изменению 
климата и реагированию на него, трансграничное 
управление природными ресурсами» 
(S/2023/856).В феврале 2024 года была создана 
Водная платформа Афганистана, 
координируемая Миссией ООН по содействию 
Афганистану (МООНСА)7 и Всемирным банком, 
для налаживания  скоординированного и 
эффективного подхода к решению водного 
кризиса в Афганистане.  

2.5 Основная деятельность 
программы 
Конкретные направления деятельности 
Спецпрограммы должны определяться в 
зависимости от потребностей ее тематических 
областей. Среди прочего, предлагалось 
проанализировать достижение ЦУР в регионе, 
результаты реализации ПБАМ и других 
существующих программ и уже на этой базе 
определить перечень необходимых 
мероприятий.Как уже отмечалось выше, все 
реализуемые мероприятия в рамках 
Спецпрограммы должны обеспечивать 

 
7 Миссия ООН по содействию Афганистану — политическая 
миссия ООН, созданная 28 марта 2002 года по просьбе 
правительства Афганистана для оказания помощи в создании 

достижение согласованных показателей по 
приоритетным и адаптированным для ЦА ЦУР 
или другим согласованным показателям.  

Среди потенциальных направлений 
деятельности назывались следующие: 

- Научные исследования и внедрение 
новых технологий и инноваций 
(возможно в формате SETI – Science, 
Engineering, Technology and Innovation - 
Наука, инженерия, технологии и 
инновации); 

- Наращивание потенциала и техническое 
содействие, в том числе обмен 
знаниями и опытом с другими 
бассейнами и регионами, начиная от 
образования до повышения 
квалификации и практической 
реализации проектов и программ на 
основе ЦУР; 

- Мобилизация ресурсов и координации 
усилий для достижения общих целей; 

- Информирование общественности и 
вовлечение заинтересованных сторон; 

- Разработка и гармонизация правовых и 
политических рамок для поддержки 
устойчивого управления бассейном 
Аральского моря и реализации целей 
программы; 

- Реализация инфраструктурных 
проектов; 

- Политический диалог. 

2.6 Учет новых инициатив стран 
ЦА с участием ООН 
Отдельными странами ЦА ранее выдвигались 
инициативы по учреждению региональных 
институтов под эгидой ООН по актуальным 
вопросам. Отдельными участниками 
консультаций предлагалось рассмотреть 
возможность учета данных инициатив стран с 
участием ООН при разработке Спецпрограммы 
ООН по БАМ.  

С 2014 года Казахстан продвигает инициативу о 
создании Регионального центра ООН по ЦУР для 
Центральной Азии и Афганистана в Алматы для 
«решения вопросов актуальной региональной 

основ устойчивого мира и развития. Учреждена резолюцией 1401 
Совета Безопасности ООН 



 
 

 
 

 

повестки, которые включают проблемы 
изменения климата, Аральского моря, 
рационального использования водных 
ресурсов, делимитации границ, борьбы с 
экстремизмом и расширения 
внутрирегиональной торговли» (Казахстан, 
Официальный вебсайт Президента Республики 
Казахстана, 2022 и 2023). Также неоднократно 
озвучивалась инициатива Казахстана по 
открытию в Алматы Проектного офиса для 
Центральной Азии по изменению климата и 
зеленой энергетике, что может способствовать 
решению этих вопросов (Казахстан, 
Официальный вебсайт Президента Республики 
Казахстана, 2023). 

В качестве важного шага в принятии 
стратегического подхода к экологическим 
проблемам Центральной Азии Туркменистан 
выступал с предложением об учреждении 
специализированной структуры – 
Регионального центра по технологиям, 
связанным с изменением климата в Центральной 
Азии в Ашхабаде, который предметно и 
системно работал бы над климатической 
тематикой (Туркменистан, 2023). 

Узбекистан предлагает создать Платформу 
водосберегающих технологий в Центральной 
Азии, используя механизм «ООН – водные 
ресурсы», а также учредить 
«Центральноазиатский климатический диалог» 
(Review.UZ, 2023). Также планируется создать 
Региональный хаб климатических технологий в 
Приаралье.     

Инициативы Кыргызстана и Таджикистана в 
водных и смежных вопросах имеют глобальную 
направленность. Так, Кыргызстан выступает за 
создание широкой коалиции горных стран, 
главными приоритетами которой станут 
адаптация к изменению климата и переход к 
«зеленой» экономике (United Nations General 
Debate, 2023), а Таджикистан продвигает 
глобальные водные инициативы и предлагает 
учредить Международный фонд защиты 
ледников под эгидой ООН (Таджикистан, МИД, 
2021 ). 

2.7 Роль стран Центральной Азии 
Страны ЦА должны играть ведущую роль в 
учреждении и реализации Спецпрограммы. В 
частности, предлагалось создать 
Наблюдательный совет и исполнительные 
комитеты для координации деятельности. 

Должен быть отработан механизм реализации 
программы внутри страны, между странами и со 
структурой/куратором со стороны ООН. Тогда 
будет ясна роль каждого субъекта в реализации 
программы. 

2.8 Роль МФСА 
Представители стран-членов МФСА и многие 
партнеры по развитию назвали МФСА – 
основной платформой сотрудничества в ЦА и 
заявили готовность продолжать работать в 
этом формате. Выражалась надежда о скорой 
«разморозке» участия Кыргызстана в МФСА, в 
том числе в виду готовности стран обсуждать 
совершенствование системы МФСА для 
включения вопросов энергетики. Отдельные 
опрошенные отмечали, что Спецпрограмма 
могла бы предложить механизм привлечения к 
работе Афганистана по направлениям МФСА. 

В предложенных Туркменистаном основных 
направлениях и целях Спецпрограммы ООН для 
бассейна Аральского моря делается особый 
акцент на укрепление сотрудничества между 
МФСА и ООН через проведение регулярных 
консультаций, научных исследований и 
конференций, обмен опытом, разработку новых 
и реализацию действующих программ (см. 
подробнее Приложение 2).  

В ходе проведенных консультаций была 
выражена солидарность в необходимости и 
актуальности таких мероприятий с акцентом на 
практическую реализацию уже принятых 
резолюций ООН касательно МФСА. Вместе с 
тем, большинство опрошенных высказали 
мнение, что такая работа не требует учреждения 
Специальной программы ООН, а может и 
должна проводиться в рамках существующих 
мандатов органов системы МФСА, резолюций 
ООН и договоренностей с отдельными 
агентствами ООН. Статус наблюдателя при ООН 
необходимо усилить практическими мерами. 
Среди прочего, приветствовалось большее 
участие со стороны ООН в реализации 
резолюций ГА ООН по региональным вопросам.  

Также превалирует мнение, что учреждение 
Специальной программы ООН с таким акцентом 
на МФСА было бы целесообразно обсуждать 
только после завершения процесса 
совершенствования МФСА, инициированного 
главами государств. Такой подход позволит 
прояснить тематический охват предлагаемой 
программы (чтобы не было дублирования с 



 
 

 
 

 

задачами МФСА, а также ПБАМ, РПООСУР ЦА), а 
также участие Кыргызстана в данной 
программе. 

Отмечалось, что без всестороннего анализа 
результативности всех программ ПБАМ и 
эффективности использования средств, трудно 
определиться, в каком направлении работать 
дальше, в том числе с участием ООН. 
Высказывалось мнение, что за реализацию 
ПБАМ и других региональных программ 
должны, в первую очередь, отвечать сами 
страны и созданные ими региональные 
организации. Передача этих полномочий ООН 
не решит проблем. 

Некоторые опрошенные выразили 
возможность рассмотрения данного вопроса в 
ходе заседаний Рабочей группы по 
совершенствованию МФСА, если это будет 
поддержано всеми странами ЦА. 

2.9 Роль ООН 
Нет единого мнения, какая из организаций ООН 
могла бы взять на себя роль Секретариата 
Специальной программы ООН по БАМ в случае 
ее учреждения. Отмечалось, что при решении 
данного вопроса должны быть учтены 
следующие факторы: 

- Экспертность в выбранном для 
программы тематическом 
направлении/ях; 

- Наличие кадрового и ресурсного 
потенциала, так как многие агентства 
ООН работают в последние годы в 
условиях ограниченного 
финансирования;  

- Мандат работать по всему региону и 
наличие офисов в регионе; 

- Мандат координировать работу агентств 
ООН, если будет поставлена такая 
задача; 

- Мандат и экспертиза по широкому 
спектру вопросов, если будет выбран 
такой вариант развития программы.   

Наиболее часто опрошенные отмечали, что 
центральную роль в Спецпрограмме, учитывая 
их текущую деятельность и мандат, могли бы 
сыграть две региональные комиссии ООН – ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО. Тем более, что ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО совместно администрируют программу 

СПЕКА и у них есть меморандум о 
сотрудничестве с ИК МФСА. 

Действующая программа СПЕКА хорошо себя 
зарекомендовала в регионе, особенно в 
начальный период своего создания, когда 
делался больший акцент на водные и 
энергетические вопросы. В настоящее время 
также отмечается активизация ее деятельности 
по многим направлениям. У СПЕКА есть 
рабочая группа по водным ресурсам, 
энергетике и окружающей среде. Ее работу 
можно было бы усилить, в том числе 
привлечением дополнительного 
финансирования.  

Такое финансирование возможно привлекать в 
рамках недавно созданного Многостороннего 
трастового фонда СПЕКА. Учреждение такого 
фонда предусматривается в «Круге ведения 
СПЕКА», утверждённом 23 ноября 2023 года. 
Многосторонний трастовый фонд СПЕКА будет 
оказывать финансовую поддержку проектам, 
связанным с решением проблем 
экономического развития и региональной 
интеграции в контексте глобальных тенденций, 
таких как изменение климата, загрязнение 
окружающей среды и утрата биоразнообразия. 
Упор будет сделан на укрепление 
взаимосвязанности стран региона СПЕКА и на 
задействование позитивных преобразующих 
сил, которые необходимы для достижения 
стратегических целей программы. Фонд уже 
открыт для взносов и, как ожидается, будет 
финансироваться за счет добровольных 
взносов государств-участников СПЕКА, доноров 
и партнеров (UN News, 2024). 

В зависимости от тематического фокуса 
Спецпрограммы потребуется также вовлечение 
спецструктур ООН по воде и стихийным 
бедствиям; «ООН-водные ресурсы», который 
курирует всю работу ООН по воде; ЮНЕП и 
ЮНЕСКО, которые сейчас работают по 
ледникам и другим актуальным вопросам; и 
других. 

2.10 Роль Многопартнерского 
трастового фонда по человеческой 
безопасности под эгидой ООН 
(МПТФЧБ) 
Многопартнерский трастовый фонд по 



 
 

 
 

 

человеческой безопасности для региона 
Приаралья под эгидой ООН (МПТФЧБ) был 
учрежден с целью обеспечения единой 
платформы для международного 
сотрудничества и мобилизации средств 
донорского сообщества в целях улучшения 
экологической и социально-экономической 
обстановки в регионе Приаралья в Узбекистане, 
а также продвижение совместных усилий по 
достижению ЦУР. Проекты МПТФЧБ имеют 
прикладное значение и ориентированы на 
решение насущных потребностей людей.  

Создание МПТФЧБ не противоречит 
договоренностям по МФСА и не ставится задача 
по расширению его мандата на весь бассейн 
Аральского моря, что подразумевало бы 
дублирование мандата МФСА. 
Функционирование двух фондов со сходными 
задачами не представляется целесообразным. 

Возможным вариантом, при 
заинтересованности Казахстана и 
Туркменистана, могло бы быть расширение его 
деятельности только на зону Приаралья в 
Дашагузской области Туркменистана и 
прилегающих районах Казахстана.  

Между тем, опыт создания и деятельности 
МПТФЧБ может быть полезен при обсуждении 
Специальной программы ООН по бассейну 
Аральского моря, в части структуры 
управления, работы с партнерами, механизма 
конкурсного отбора и реализации проектов, а 
также ориентированного на результат 
мониторинга эффективности реализуемых 
программ. 

2.11 Финансирование 
Одним из определяющих факторов для 
учреждения Спецпрограммы является 
определение его источников финансирования. 
Объемы финансирования будут зависеть от 
комплекса рассматриваемых вопросов и 
готовности вовлеченных партнеров взять на 
себя обязательства по вкладам в нее на 
системной и устойчивой основе.  

В силу сложившихся геополитических и 
экономических факторов объемы 
финансирования деятельности ООН в 
последние годы существенно ограничены. 
Страны ЦА пока не заявляли о своей готовности 

 
8 Высказывалось мнение, что «Программа не должна инвестировать, 
она должна пилотировать эффективные инструменты и 

финансировать Спецпрограмму. Вопрос 
ограниченности финансовых ресурсов может 
повлиять на амбициозность Программы, когда 
речь идет об эффективном и комплексном 
охвате всех обозначенных тематических 
направлений, а также на финансирование 
крупных инфраструктурных проектов может не 
оказаться достаточно финансовых средств.   

Вместе с тем, в ходе консультаций отмечалось, 
что для эффективного решения имеющихся 
проблем, в первую очередь, необходимы 
правильные технологии и новые подходы, 
которые, как показала практика, не всегда 
высокозатратные.8 Как показал опыт 
деятельности Многопартнерского трастового 
фонда по человеческой безопасности для 
региона Приаралья под эгидой ООН, зачастую 
небольшие, но ориентированные на конкретный 
конечный результат проекты достигают лучших 
показателей в удовлетворении насущных 
потребностей людей.  

Поэтому ролью Спецпрограммы могла бы 
большая координация в мобилизации и 
использовании целевых и иных фондов, 
привлечении «зеленого», климатического и 
смешанных форм финансирования, что 
позволит планировать масштаб и охват 
мероприятий с прозрачным мониторингом 
эффективности принимаемых мер. 

 

 

 

 

инновации».  



 
 

 
 

 

III: Возможные форматы учреждения 
Спецпрограммы 
 

В данном разделе предлагается два формата 
возможного учреждения Спецпрограммы с 
учетом предпочтений высказанных 
участниками консультаций, не исключая другие 
возможные форматы.  

Многоплановое (зонтичное) 
партнёрство стран ЦА и ООН в 
бассейне Аральского моря 
 

В случае выбора комплексного подхода с 
охватом широкого спектра вопросов ЦУР в 
бассейне Аральского моря предлагается 
рассмотреть возможность учреждения 
Специальной программы ООН по бассейну 
Аральского моря в формате многопланового 
(зонтичного) партнёрства стран ЦА и ООН в 
бассейне Аральского моря. 

Данный подход предполагает 
организационную, операционную и финансовую 
многопланновость в достижении 
согласованных целей и показателей странами 
ЦА, организациями ООН и другими партнерами 
по развитию на базе общей ориентированной на 
результат программы действий. 

Организационная многоплановость 
подразумевает участие в разработке и 
реализации Спецпрограммы всех 
заинтересованных сторон с учетом их 
мандата, экспертизы и ресурсов. 
Представляется важным не создавать 
Спецпрограмму с одним офисом, а иметь 
отдел или ответственного сотрудника, 
курирующего деятельность 
Спепрограммы, в каждом офисе 
организаций ООН – партнеров 
программы в ЦА или бассейне 
Аральского моря. Отдельные 
договоренности должны быть 
достигнуты с организациями МФСА и 
другими партнерами по участию в 
Спецпрограмме в рамках их мандатов.  

Операционная многопланновость (или 
многовекторность) предполагает акцент 

на адресные проекты в «горячих точках» 
(зоны экологических бедствий или иные 
определенные странами зоны), 
мероприятия по техническому 
содействию, инфраструктурные проекты 
и политические диалоги или миссии. Это 
позволит адресно работать со 
специфичными проблемами и запросами 
при общем комплексном подходе, уделяя 
должное внимание вкладам как крупных, 
так и небольших проектов. 

Финансовая многоплановость 
подразумевает многовариантность в 
использовании целевых и иных фондов, 
привлечение смешанных форм 
финансирования, что позволит 
планировать масштаб и охват 
мероприятий с прозрачным 
мониторингом эффективности 
принимаемых мер. 

Общая ориентированная на результат 
программа действий (performance-based 
action plan) должна стать основой для 
более интегрированного и 
последовательного взаимодействия и 
прозрачного мониторинга действий и 
достижений. Как отметил один из 
участников консультаций: «Самое важно 
создать платформу, на которой можно 
демонстрировать и обсуждать 
результаты и решать вопросы о 
реализации следующих мероприятий 
наиболее эффективным и 
низкозатратным способом». 

В качестве акцентов деятельности 
Спецпрограммы предлагается обсудить триаду 
«Наука, Технологии, Финансы», поскольку 
потребность в научных исследованиях, новых 
технологиях и привлечении финансирования, в 
том числе на инфраструктурные проекты, 
звучала в качестве приоритетов у большинства 
опрошенных. 

Данный подход позволит достичь цели 
Туркменистана «вывести аральскую 
проблематику в качестве отдельного 



 
 

 

направления работы ООН»9 через построение 
нового формата и архитектуры 
взаимоотношений по актуальным для бассейна 
Аральского моря вопросам без дублирования 
функций существующих региональных 
организаций и программ. При таком подходе 
каждый будет вносить свой вклад в ее 
реализацию, а прозрачный мониторинг 
позволит избежать дублирования и оценивать 
эффективность действий. В таком формате 
предлагаемая Спецпрограмма будет 
интегрирована с существующими 
региональными организациями и 
координационными платформами, заполняя 
пробелы и обеспечивая лучшую координацию 
действий. Она будет координироваться ООН 
совместно государствами ЦА, опираясь на 
поддержку и вклад других международных 
организаций. 

Специальная программа ООН по 
климатической устойчивости и 
бедствиям в бассейне Аральского 
моря 
В случае выбора узкотематического подхода 
предлагается рассмотреть возможность 
учреждения Спецпрограммы ООН по 
климатической устойчивости и бедствиям в 
бассейне Аральского моря в качестве новой 
Рабочей группы программы СПЕКА.   

Участниками СПЕКА являются все страны 
бассейна Аральского моря, включая 
Афганистан. Деятельность программы СПЕКА, 
координируемой ЕЭК ООН и ЭСКАТО, страны ЦА 
оценивают положительно. СПЕКА допускает 
возможность создания вспомогательных 
рабочих органов по тематическим сферам 
деятельности программы. У стран ЦА есть опыт 
совместной работы в рамках СПЕКА, в том 
числе по водным ресурсам, энергетике и 
окружающей среде. У СПЕКА есть меморандум 
о сотрудничестве с ИК МФСА. Обсуждается 
вопрос создания Целевого фонда СПЕКА под 
управлением ООН с целью мобилизации и 
привлечения финансовой поддержки со 
стороны потенциальных партнеров для 
реализации проектов региональной помощи в 
государствах-участниках СПЕКА. 

Учитывая тематический фокус Спецпрограммы, 
потребуется также активное вовлечение 
Управления ООН по снижению риска стихийных 

 
9 Выступления на заседаниях ГА ООН №73/2018, 74/2019, 

бедствий (УСРБ ООН), а также тесная 
координация с другими партнерами, 
работающими по вопросам адаптации и 
бедствий.  

В качестве акцентов деятельности 
Спецпрограммы предлагается обсудить «Наука, 
Технологии, Финансы». Эти направления были 
обозначены в качестве приоритетных в ходе 
консультаций, а также рекомендованы в Обзоре 
итогов среднесрочного обзора реализации 
Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 годы (UNDRR, 
2023b). 

Дополнительные варианты, 
предложенные на региональном 
консультативном совещании 
На Региональной консультативной встрече, 
организованной 30 ноября – 1 декабря 2024 
года в Ашхабаде для обсуждения проекта 
отчета и согласования дальнейших действий, 
были предложены два дополнительных 
варианта возможного формата учреждения 
Спецпрограммы: 

1. Для оптимизации усилий по реализации 
знаковых региональных инициатив было 
предложено рассмотреть вариант 
совмещения задач Спецпрограммы ООН 
в бассейне Аральского моры с задачами 
создаваемого в Ашхабаде Регионального 
центра по технологиям, связанным с 
изменением климата в Центральной 
Азии.  

2. В случае получения согласия всех стран 
возможно рассмотреть вариант 
синхронизации деятельности 
Спецпрограммы ООН по бассейну 
Аральского моря с обновленной 
структурой МФСА, в частности в части 
привлечения финансирования и 
технологий. 

Заключение и рекомендации 

Проведенные консультации с 
уполномоченными ведомствами стран ЦА, 
региональных организаций, учреждений ООН и 
других партнеров по развитию выявили: 

 

75/2020).  



 
 

 

• В целом удовлетворенность вкладом 
региональных организаций, учреждений 
ООН и международных партнеров в 
сотрудничество по вопросам воды и 
окружающей среды;  

• Недостаточный уровень сотрудничества 
по вопросам стихийных бедствий и 
потенциал к улучшению взаимодействия 
по водно-энергетическим вопросам и 
адаптации к изменению климата;  

• Неудовлетворенность уровнем 
привлечения финансирования и 
координации как в рамках МФСА, так и 
между партнерами по развитию; 

• Необходимость учета при разработке 
Спецпрограммы ООН по бассейну 
Аральского моря существующие 
механизмы регионального 
сотрудничества и региональные 
программы. В частности, итоги 
инициированного главами государств 
процесса совершенствования МФСА 
позволят прояснить тематический охват 
предлагаемой программы (чтобы не 
было дублирования с задачами МФСА, а 
также ПБАМ, РПООСУР ЦА), а также 
участие Кыргызстана в данной 
программе; 

• Готовность стран совместно обсуждать 
предложенную Туркменистаном 
инициативу по учреждению 
Специальной программы ООН по 
бассейну Аральского моря с тем, чтобы 
сделать ее практически осуществимой, 
устойчивой, полезной для всех стран 
региона и не дублирующей деятельность 
существующих организаций и программ. 

 

ЭСКАТО предлагается рассмотреть 
возможность организации таких дискуссий со 
всеми заинтересованными сторонами на 
основе выводов настоящего исследования. 
Также необходимо организовать обсуждение 
реалистичности предлагаемых в данном 
исследовании подходов внутри системы ООН.   
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Приложение 2. Специальная Программа ООН для бассейна Аральского моря, 
предложенная Туркменистаном10 

 

Разработка проекта концепции Специальной программы ООН для бассейна 
Аральского моря направлена на консолидацию усилий стран региона и 
международного сообщества для борьбы с последствиями экологического кризиса 
Аральского моря в современных условиях. 

Основные направления и цели Специальной Программы ООН для бассейна 
Аральского моря  

1. Активизация сотрудничества МФСА и ООН в реализации Целей устойчивого 
развития в регионе бассейна Аральского моря в области управления водными 
ресурсами в контексте изменения климата 

• Проведение регулярных консультаций ИК МФСА с ООН, с использованием 
соответствующих международных и региональных площадок, включая 
консультации между Генеральным секретарем и главами региональных 
организаций;  

• Подготовка периодических докладов о работе МФСА для представления на 
ежегодной сессии Генеральной Ассамблее ООН, в том числе по 
сотрудничеству в реализации ЦУР.  

2. Подготовка и реализация долгосрочных стратегических задач по управлению 
водными ресурсами и охране окружающей среды в Центральной Азии с участием 
международных партнеров 

• Реализация совместно с международными партнёрами Региональной 
программы по охране окружающей среды для устойчивого развития 
Центральной Азии (РПООСУР ЦА); 

• Активизация научных исследований направленных на смягчение 
последствий негативного влияния Аральского экологического кризиса;  

• Разработка специальной программы сотрудничества по решению проблем 
внутренних водоемов на примере опыта работы МФСА по улучшению 
ситуации в бассейне Аральского моря. 

3. Улучшение водохозяйственной, экологической и социально-экономической 
ситуации в бассейне Аральского моря путем реализации проектов и программ в 
партнерстве с международными организациями и финансовыми институтами 

• Проведение региональных встреч экспертов Центральной Азии совместно 
с международными партнёрами по имплементации проектов ПБАМ-4;  

• Совершенствование договорно-правовой базы МФСА с целью повышения 
эффективности взаимодействия стран ЦА по комплексному 
использованию водных ресурсов и охране окружающей среды с целью 
привлечения инвестиций. 

4. Повышение уровня информированности о проблеме Аральского моря в 

 
10 https://kazaral.org/wp-content/uploads/2019/12/16-
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%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9E%D0%9E%D0%9D-
%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%
D0%B8%D0%B5-
%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf  
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современных условиях 

• Проведение различных информационных мероприятий (лекций, докладов, 
выставок) по проблеме Аральского моря в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке;  

• Подготовка информационных проектов (книг, фильмов, информационных 
программ и др.) о проблеме Аральского моря совместно со 
специализированными учреждениями ООН. 

5. Создание специальной платформы для многостороннего сотрудничества по 
решению проблем внутренних водоемов на основе опыта МФСА по улучшению 
ситуации в бассейне Аральского моря 

• Проведение международной конференции по вопросам, связанным с 
решением проблем внутренних водоёмов на примере ситуации в бассейне 
Аральского моря;  

• Создание глобальной площадки по обмену опытом и практикой по 
вопросам внутренних водоёмов. 

  



 
 

 

Приложение 3. Перечень организаций, с которыми проведены консультации  

 

Кыргызская Республика 

− Министерство иностранный дел Кыргызской Республики  

− Служба водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 

Республика Казахстан 

− Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан 

Республика Таджикистан  

− Министерство иностранный дел Республики Таджикистан 

− Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан 

− Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан 

− Агентство по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при 

Правительстве Республики Таджикистан 

− НИЦ МКУР в Таджикистане 

Туркменистан 

− Министерство иностранных дел Туркменистана  

− Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана 

Республика Узбекистан 

− Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата 

Республики Узбекистан   

− НИЦ МКУР в Узбекистане  

− Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для 

региона Приаралья  

− Агентство ГЭФ МФСА  

Другие организации 

− Исполнительный комитет МФСА 

− ЕЭК ООН 

− Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Приложение 4. Перечень вопросов для обсуждения в ходе консультаций  

 

Вопросы для обсуждения: 

О нерешённых проблемах 

• Каковы ключевые проблемы, связанные с водой и стихийными бедствиями в 

бассейне Аральского моря, которые требуют более широкого сотрудничества 

для надлежащего решения, в том числе на уровне ООН? 

О существующих региональных организациях и программах 
 

• Достаточно ли мандата и потенциала МФСА и его организаций для смягчения 

и минимизации последствий водных проблем и стихийных бедствий в 

бассейне Аральского моря? 

• Считаете ли вы целесообразным и актуальным обсуждение возможностей 

более тесного институционального сотрудничества между ООН и МФСА в 

продолжающемся процессе совершенствования МФСА? 

• Как бы вы оценили масштабы и реализацию программ бассейна Аральского 

моря (ПБАМ)? Видите ли вы возможности для того, чтобы ООН играла более 

важную роль в ее разработке и реализации или в преобразовании ПБАМ в 

ПБАМ ООН? 

• Как вы оцениваете результаты совместной деятельности ЕЭК ООН, ЭСКАТО и 

МФСА за 20-летний период в рамках подписанного в 2004 г. Меморандума о 

взаимопонимании?  

О текущей деятельности агентств и программ ООН 
 

• Удовлетворены ли вы в целом вкладом агентств ООН и других партнеров по 

развитию в региональное сотрудничество по вопросам воды и стихийных 

бедствий в бассейне Аральского моря? 

• Что вы думаете о структуре и деятельности Многопартнерского трастового 

фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в 

Узбекистане? Поддержали бы вы расширение его мандата и деятельности на 

весь бассейн Аральского моря? 

• Что вы думаете о структуре и деятельности Специальной программы ООН для 

экономик Центральной Азии (СПЕКА)? Поддержите ли вы расширение его 

мандата и деятельности в новом направлении, связанном с водой и 

стихийными бедствиями в бассейне Аральского моря? 

О Специальной Программе ООН 
 

• Видите ли вы необходимость в учреждении Специальной программы ООН по 

улучшению координации и укреплению регионального сотрудничества с 

целью смягчения и минимизации последствий водных проблем и стихийных 

бедствий в бассейне Аральского моря? 



 
 

 

• Если будет создана Специальная программа ООН по бассейну Аральского 

моря, 

o какова должна быть его тематическая направленность? 

o каким должен быть его географический охват? 

o как могла бы выглядеть его основная деятельность? 

o какое агентство или комиссия ООН должны взять на себя ведущую 

роль в его администрировании? 

o какова будет роль национальных государств? 

  



 
 

 

Приложение 5. Региональные организации системы МФСА  

A. Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия 
Центральной Азии (МКВК) 

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной 
Азии (МКВК) – региональный орган государств ЦА по совместному решению вопросов 
управления, рационального использования и охраны водных ресурсов 
межгосударственных источников в бассейне Аральского моря и реализации 
совместно намеченных программ на основе принципов коллегиальности и взаимного 
уважения интересов сторон. Создана 18 февраля 1992 г. МКВК, паритетно 
представляемая пятью Министрами водного хозяйства, или их первыми 
заместителями, является органом пяти правительств, доверивших Министерствам 
(Департаментам) водного хозяйства непосредственные функции по управлению 
водными ресурсами, поддержанию устойчивости природных процессов на 
трансграничных водах. 

Мандат 

На МКВК возложено: 
• определение водохозяйственной политики в регионе, разработка ее направлений с 

учетом нужд всех отраслей народного хозяйства, комплексного и рационального 
использования водных ресурсов, перспективной программы водообеспечения 
региона и мер по его реализации; 

• разработка и утверждение лимитов водопотребления ежегодно для каждой из 
республик и региона в целом, соответствующих графиков режимов работы 
водохранилищ, корректировка их по уточненным прогнозам в зависимости от 
фактической водности и складывающейся водохозяйственной обстановки.  

Географический охват 
Центральная Азия 
Тематический фокус 
Ключевой фокус: Управление водными ресурсами 

Сопутствующие:  Охрана экосистем и восстановление окружающей среды. 
Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство   
Снижение риска стихийных бедствий и управление ими 
Адаптация к изменению климата   

Ключевая деятельность и программы: 
Виды деятельности: • Определение единой водохозяйственной политики и 

разработка ее основных направлений; 
• Разработка и утверждение лимитов водопотребления, 

режимов работы крупных водохранилищ и управление 
водораспределением; 

• Разработка и осуществление экологических программ; 
• Разработка рекомендаций по выработке единой ценовой 

политики и компенсации возможных потерь, а также по 
правовым основам водопользования; 

• Координация выполнения крупных водохозяйственных 
работ и совместное использование имеющегося 
потенциала водного хозяйства государств; 

• Создание единой информационной базы по 
использованию водных ресурсов, мониторинга 
орошаемых земель и прилегающих районов, общего 
гидрометеорологического обеспечения; 

http://www.icwc-aral.uz/index_ru.htm


 
 

 

• Координация совместных исследований по научно-
техническому обеспечению региональных 
водохозяйственных проблем и выполнение схемных 
проработок; 

• Содействие в развитии кооперативных связей по 
внедрению водосберегающих технологий и других 
передовых мер по совершенствованию 
водопользования; 

• Разработка совместных программ предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных происшествий и стихийных 
бедствий.   

Программы Программа действий по оказанию помощи странам бассейна 
Аральского моря (ПБАМ) является основной долгосрочной 
программой действий в регионе в области устойчивого 
развития, включая управление водными ресурсами и охрану 
окружающей среды. 

Исполнительные 
органы 

Секретариат МКВК, НИЦ МКВК, БВО “Амударья” и БВО 
“Сырдарья” 

 

B. Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) 

Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) создана решением 
Межгосударственного Совета по проблемам бассейна Аральского моря в 1993 г. с 
целью координации и управления региональным сотрудничеством в области 
окружающей среды и устойчивого развития стран ЦА. 

Мандат 

Координация и управление региональным сотрудничеством в области окружающей 
среды и устойчивого развития стран Центральной Азии 
Географический охват 
Центральная Азия 
Тематический фокус 
Ключевой фокус: Охрана экосистем и восстановление окружающей среды 
Сопутствующие:  Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 

хозяйство   
Адаптация к изменению климата  
Социальное благополучие и здравоохранение 
Инклюзивный и устойчивый рост  

Ключевая деятельность и программы: 
Виды деятельности: • Организация и координация разработки региональной 

стратегии устойчивого развития, программ и планов 
устойчивого развития. 

• Управление региональными программами, планами 
действий, проектами в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития. 

• Организация экспертизы и подготовки региональных 
проектов. 

• Координация действий при реализации обязательств стран 
Центральной Азии по выполнению природоохранных 
конвенций, имеющих трансграничный аспект. 

• Содействие унификации законодательной и методической 
базы в области охраны окружающей среды. 

http://www.icwc-aral.uz/asbp_ru.htm


 
 

 

• Содействие межгосударственному обмену информацией и 
создание регионального информационного банка в области 
охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

Программы Программа действий по оказанию помощи странам бассейна 
Аральского моря (ПБАМ) является основной долгосрочнй 
программой действий в регионе в области устойчивого 
развития, включая управление водными ресурсами и охрану 
окружающей среды. 
Региональная программа по охране окружающей среды для 
устойчивого развития Центральной Азии (РПООСУР) на период 
2020–2030 годы  – это стратегический документ рамочного 
характера, определяющий приоритетные направления 
регионального сотрудничества в сфере охраны окружающей 
среды до 2030 г.  

Исполнительные 
органы  

Секретариат, НИЦ КУР 

 

C. Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала 

Исполнительный комитет (ИК) является исполнительным органом МФСА. ИК МФСА – 
постоянно действующий исполнительный орган МФСА и располагается на основе 
ротации в стране, председательствующей в МФСА. Деятельность Исполкома 
регулируется «Положением об Исполнительном комитете МФСА», которое 
утверждается Президентом МФСА каждый раз при его передислокации из страны в 
страну.  
 

Мандат 

Координация сотрудничества на национальном и международном уровне для 
улучшения социально-экономической и экологической обстановки бассейна 
Аральского моря 
Географический охват 
Центральная Азия 
Тематический фокус 
 Экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, 
и решение социально-экономических проблем региона 

Ключевой фокус: Управление водными ресурсами, охрана экосистем и 
восстановление окружающей среды 

Сопутствующие:  Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство   
Снижение риска стихийных бедствий и управление ими 
Адаптация к изменению климата  
Социальное благополучие и здравоохранение 
Инклюзивный и устойчивый рост  

Ключевая деятельность и программы: 
Виды деятельности: • Оказание практической реализации решений Глав 

государств 

• Реализации соответствующих проектов и программ 
бассейна Аральского моря 

• Координация деятельности филиалов, расположенных 
на территории государств-учредителей 

• Содействие деятельности МКВК и МКУР 

http://www.icwc-aral.uz/asbp_ru.htm
https://sic-icsd.com.tm/ru/strategii-i-programmy/rpoosur
http://www.icwc-aral.uz/ifas_ru.htm


 
 

 

• Сотрудничество с международными организациями, 
странами-донорами, экологическими и другими фондами 
для активизации деятельности по решению 
экологических проблем 

• Привлечение финансирования и управление проектами и 
программами 

• Подготовка документов и правления встреч МФСА, а 
также конференций и встреч Глав государства по 
проблемам Аральского моря. 

Программы Программа действий по оказанию помощи странам бассейна 
Аральского моря (ПБАМ) является основной долгосрочнй 
программой действий в регионе в области устойчивого 
развития, включая управление водными ресурсами и охрану 
окружающей среды. 

Приложение 6. Другие региональные организации  

A. Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) 

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) является 
независимой, неполитической, некоммерческой международной организацией с 
миссией содействовать правительствам стран Центральной Азии, региональным и 
международным партнерам в решении проблем охраны окружающей среды и 
устойчивого развития в регионе Центральной Азии и Афганистане. РЭЦЦА был 
учрежден в 2001 году правительствами пяти стран Центральной Азии, а именно, 
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном, Республикой Узбекистан, а также Европейским Союзом и ПРООН в 
соответствии с решением 4-й Общеевропейской конференции, проходившей в 1998 
году в г. Орхус (Дания).  
 

Мандат 

Миссия РЭЦЦА заключается в содействии центральноазиатским странам в решении 
их национальных и региональных проблем в сфере охраны окружающей среды.  
  
Географический охват 
Категория: Центральная Азия и Афганистан 
Тематический фокус 
Решение проблем охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе 
Центральной Азии и Афганистане 
Ключевой фокус: Охрана экосистем и восстановление окружающей среды 

Управление водными ресурсами 
Адаптация к изменению климата  
Социальное благополучие и здравоохранение 
Инклюзивный и устойчивый рост 

Сопутствующие:  Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство  
Снижение риска стихийных бедствий и управление ими 

Ключевая деятельность, проекты и программы: 
Виды деятельности: • содействовать ведению межотраслевого диалога между 

центральными и местными органами власти, НГО, местными 
сообществами, частным сектором и донорскими организациями 

http://www.icwc-aral.uz/asbp_ru.htm
https://carececo.org/main/


 
 

 

по вопросам обеспечения экологической устойчивости в 
Центрально-Азиатском регионе; 
• cоздать потенциал для доступа к международным экспертизе, 
знаниям, наилучшим практикам и передовым технологиям в 
сфере природоохранного управления и устойчивого развития, а 
также их внедрения в странах Центральной Азии; 
• повысить роль гражданского общества в мероприятиях по 
обеспечению устойчивого развития в Центральной Азии. 

Проекты: Национальные проекты 
https://carececo.org/main/activity/projects/ Региональные 
проекты https://carececo.org/main/activity/projects/ 

Программы Программа  «Здоровье и окружающая среда» - выявление 
взаимосвязи здоровья человека с экологией в Центрально-
Азиатском регионе и оказание содействия в снижении нагрузки 
экологических проблем на здоровье населения стран 
Центральной Азии. 
Программа «Управление Окружающей Средой»,  цель которой - 
Целью программы является продвижение и демонстрация 
лучших подходов устойчивого управления природными 
ресурсами, поддержка национальных стратегий и 
региональных инициатив, поддержка диалога между 
государственными органами и НПО по вопросам управления 
окружающей средой, а также поддержка стран в выполнении 
обязательств в рамках многосторонних природоохранных 
соглашений.  
Программа «Изменение климата и устойчивая энергетика» 
Программа «Поддержка водных инициатив» 
Программа «Образование для устойчивого развития»  

 

B. Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий 

Мандат 

Центр предназначен для: 
• обеспечения эффективных механизмов смягчения рисков ЧС; 
• уменьшения последствий ЧС; 
• совместного реагирования путем согласованных сторонами мероприятий; 
• стимулирования регионального и международного сотрудничества. 
Географический охват 
Категория: Центральная Азия  
Тематический фокус 
Ключевой фокус: Снижение риска стихийных бедствий и управление ими 

Сопутствующие:  • Охрана экосистем и восстановление окружающей среды 
• Управление водными ресурсами  
• Адаптация к изменению климата   

Ключевая деятельность и программы: 
Виды деятельности: • Научные исследования и мониторинг  

• Региональное и международное сотрудничество 
• Правовые и политические рамки  
• Наращивание потенциала и техническая помощь 
• Информирование общественности и вовлечение 

заинтересованных сторон  
Проекты и программы: 

https://carececo.org/main/activity/projects/
https://carececo.org/main/activity/projects/
https://carececo.org/main/activity/programs/zdorove-i-okruzhayushchaya-sreda/
https://carececo.org/main/activity/programs/peu/
https://carececo.org/main/activity/programs/ccse/
https://carececo.org/main/activity/programs/wis/
https://carececo.org/main/activity/programs/esd/


 
 

 

Проекты: • Проект УСРБ ООН - компонент по усилению экспертного 
потенциала Центра в укреплении регионального 
сотрудничества (посредством предоставления Центру трех 
экспертов по СРБ для усиления региональной координации 
с чрезвычайными ведомствами Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана) 

• Совместный проект с ОБСЕ «Совершенствование методики 
и практики проведения мониторинга, оценки и риска 
бедствий с использованием инновационных 
информационно-коммуникационных технологий» 

• Проект ПРООН - «Укрепление потенциала комплексного 
управления рисками в Кыргызской Республике и 
регионального сотрудничества в Центральной Азии» 

• Проект Центра и GIZ - «Управление климатическими 
рисками в Центральной Азии» 

• Проект Центра и ПРООН в РК - «Создание системы 
реагирования на засухи на основе мониторинга и 
прогнозирования засух в рамках реализации» и др.  

Программы План действий по реализации Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. в 
регионе Центральной Азии и Южного Кавказа 

Приложение 7. Ключевые организации ООН, деятельность которых связана с 
водными ресурсами и бедствиями 

A. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)  - одна из пяти11 региональных комиссий 
ООН, учрежденная в 1947 г. Объединяет 56 стран, часть из которых расположена в ЕС, 
а также не входящие в ЕС страны Западной и Восточной Европы, страны СНГ и 
Северной Америки. Все эти страны ведут диалог и осуществляют сотрудничество по 
экономическим и секторальным вопросам под эгидой ЕЭК ООН. Штаб-квартира – 
Женева, Швейцария. 

Мандат 
ЕЭК ООН как многосторонняя платформа способствует большей экономической 
интеграции и сотрудничеству между 56 государствами-членами и содействует 
устойчивому развитию и экономическому процветанию посредством: политического 
диалога, переговоров по международным правовым документам, разработки правил 
и норм, обмена и применения передового опыта, а также экономических и технических 
знаний, технического сотрудничества для стран с переходной экономикой.  

Географический охват 
Казахстан (31.01.1994), Кыргызстан (30.07.1993), Таджикистан (12.12.1994), 
Туркменистан (30.07.1993) и Узбекистан (30.07.1993) – члены ЕЭК ООН 
Тематический фокус 
К основным сферам деятельности ЕЭК ООН относятся: окружающая среда, транспорт, 
статистика, устойчивая энергетика, торговля, лесоматериалы и леса, жилье и 
землепользование, народонаселение и экономическое сотрудничество и интеграция.  

Ключевой Охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата, 

 
11 остальные 4 комиссии: Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), Экономическая и социальная комиссия для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), 
Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) 

https://cesdrr.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://cloud.mail.ru/public/oRZg/pHbLVEes1
https://cloud.mail.ru/public/oRZg/pHbLVEes1
https://cloud.mail.ru/public/oRZg/pHbLVEes1
https://cesdrr.org/uploads/docs/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf
https://cesdrr.org/uploads/docs/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf
https://cesdrr.org/uploads/docs/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf
https://unece.org/ru
http://uneca.org/
http://www.unescap.org/
http://www.unescap.org/
http://www.eclac.org/
http://www.escwa.un.org/


 
 

 

фокус: снижение риска стихийных бедствий, устойчивое развитие и 
управление водными ресурсами 
 

Сопутствующи
е:  

Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство: разрабатывает рекомендации и программы по 
устойчивому использованию и управлению земельными ресурсами, 
в том числе по сельскому хозяйству, борьбе с земельной 
деградацией, привлечению инвестиций в агропромышленный 
сектор и повышению продовольственной безопасности (рабочая 
группа по управлению земельными ресурсами 
https://unece.org/DAM/hlm/WPLA/publications/WPLABrochure2-
RUS.pdf) 
Социальное благополучие и здравоохранение: поддерживает страны 
в создании и реализации политик и программ, направленных на 
повышение уровня социального благополучия и здравоохранения 
населения, в том числе путем разработки стандартов 
здравоохранения, поддержки в осуществлении мер по борьбе с 
инфекционными заболеваниями и улучшению доступа к 
качественным медицинским услугам 
Инклюзивный и устойчивый рост: содействует странам путем 
разработки политик по устойчивому развитию, содействию в 
создании рабочих мест, развитию инфраструктуры, а также 
улучшению доступа к образованию и технологиям 
(https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/ecf/2019/2019SP
ECAEconomicForumBackgroundPaperRussian.pdf). 

Проекты и программы: 
Национальные 
проекты 

совместный проект «Мастер-планирование и инновационные 
финансовые решения для поддержки инициативы "Яшил Макон" 
Республики Узбекистан» ЕЭК ООН и ПРООН 

Региональные 
проекты 

«Качество воды в Центральной Азии»; «Создание потенциала для 
сотрудничества по безопасности плотин в ЦА», «Региональные 
механизмы для низкоуглеродных, климатически устойчивых 
преобразований во взаимосвязанных вопросах энергетики, воды, 
земли в Центральной Азии» и др. 
 

Программы ЕЭК ООН является Секретариатом Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Конвенция по трансграничным водам) и Протокола по проблемам 
воды и здоровья; Совместно с ЭСКАТО координирует Специальную 
программу ООН для экономик Центральной Азии12 (СПЕКА). Рабочий 
механизм СПЕКА представлен деятельностью тематических рабочих 
групп, в т.ч.  по водным, энергетическим ресурсам и окружающей 
среде; в Центрально-азиатском регионе активно участвует в 
реализации ПБАМ и РПООСУР; оказывает поддержку Секретариату 
Чу-Таласской водохозяйственной комиссии (ЧТВК), Национальным 
диалогам по водной политике.  

 

 
12 СПЕКА была учреждена 26 марта 1998 г. в Узбекистане путем подписания Ташкентской 
декларации президентами стран Центральной Азии и исполнительными секретарями ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Цель 
программы – содействие в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в мировую экономику. В настоящее 
время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан 

https://unece.org/DAM/hlm/WPLA/publications/WPLA_Brochure_2_-_RUS.pdf
https://unece.org/DAM/hlm/WPLA/publications/WPLA_Brochure_2_-_RUS.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/ecf/2019/2019_SPECA_Economic_Forum_Background_Paper_Russian.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/ecf/2019/2019_SPECA_Economic_Forum_Background_Paper_Russian.pdf
https://uzbekistan.un.org/en/189059-undp-and-unece-step-forward-support-yashil-makongreen-nation-initiative
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/water-quality-wq-project-2015
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/watercourses_lakes.shtml
https://unece.org/speca
https://unece.org/wg-on-wee
https://unece.org/wg-on-wee


 
 

 

B. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) - одна из 
пяти региональных комиссий ООН, учрежденная в 1947 г. Предоставляет 
разнообразную техническую помощь, уделяя основное внимание непосредственному 
консультированию правительств, подготовке кадров и обобщению регионального 
опыта и информации путем совещаний, публикаций и организации межнациональных 
сетей связи. Штаб-квартира – Бангкок (Таиланд). Входит в Группу ООН по устойчивому 
развитию. 

Мандат 
ЭСКАТО содействует всестороннему и устойчивому экономическому и социальному 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и уделяет приоритетное внимание 
реализации ЦУР 
Географический охват 
Казахстан (31.07.1992), Кыргызстан (31.07.1992), Таджикистан (31.07.1992), 
Туркменистан (31.07.1992) и Узбекистан (31.07.1992) – члены ЭСКАТО. 

Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии базируется в Алматы. 

Афганистан участвует в работе субрегионального отделения в качестве члена СПЕКА 

Тематический фокус 
ЭСКАТО содействует региональному и субрегиональному сотрудничеству и 
наращиванию потенциала для устойчивого освоения природных ресурсов, 
концентрируя внимание на энергетических и водных ресурсах, а также укреплению 
национального потенциала для обеспечения экологически безопасного развития.  

Ключевой 
фокус: 

макроэкономическая политика и финансовое развитие; торговля и 
инвестиции; транспорт; социальное развитие; окружающая среда и 
устойчивое развитие; информационно-коммуникационные 
технологии и уменьшение риска бедствий; статистика и энергия. 
 

Сопутствующи
е:  

Управление водными ресурсами: помогает странам-членам в 
разработке стратегий управления водными ресурсами, содействует в 
создании механизмов международного сотрудничества для 
эффективного использования и охраны водных ресурсов (является 
членом механизма "ООН - водные ресурсы"; вносит вклад в 
подготовку Докладов о состоянии водных ресурсов мира; на 79-й 
сессии ЭСКАТО принята резолюция 79/8 о создании специальной 
программы ООН для бассейна Аральского моря). 

Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство: содействует развитию устойчивого сельского хозяйства.  

Адаптация к изменению климата 

Проекты и программы: 
Региональные 
проекты 

«Поддержка стран Центральной Азии в интеграции 
геопространственных и статистических данных в применении счетов 
‘земля’ и статистики земельных ресурсов»/ «Strengthening institutional 
capacity on integrating geospatial and statistical data, with a focus on land 
accounts in Central Asia» (ЭСКАТО/РФ)  
«Исследования по оценке проблем засухи и моделей мониторинга 
засух в Центральной Азии»  

Программы План работы СПЕКА на 2024–2025 гг.  
 

https://www.un.org/ru/ecosoc/escap/
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://www.unescap.org/subregional-office/north-central-asia
http://www.un.org/ru/development/sustainable/
https://www.unescap.org/our-work/environment-development
https://www.unescap.org/our-work/environment-development
https://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction
https://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction
https://un.mission.gov.tm/ru/news/117084
https://www.unescap.org/sites/default/files/Meeting%20Report%20%28RUS%29.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Meeting%20Report%20%28RUS%29.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Meeting%20Report%20%28RUS%29.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/15.%20Drought%20Problems%20in%20Central%20Asia%20and%20the%20Need%20for%20Drought%20Monitoring%20and%20Early%20Warning.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/15.%20Drought%20Problems%20in%20Central%20Asia%20and%20the%20Need%20for%20Drought%20Monitoring%20and%20Early%20Warning.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2023-12/SPECA%20WORK%20PLAN%20FOR%202024-2025_RU.pdf


 
 

 

 

C. Программа развития ООН (ПРООН) 

Программа развития ООН (ПРООН) основана 22 ноября 1965 г. в результате слияния 
Расширенной программы технической помощи и Специального фонда ООН, 
созданного в 1958 г.; является глобальной сетью ООН в области развития и играет 
решающую роль в оказании помощи странам в достижении Целей устойчивого 
развития; выступает в поддержку преобразований и предоставляет доступ к 
источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях содействия улучшению 
жизни населения; представлена в 177 странах и территориях. Штаб-квартира – Нью-
Йорк (США). Входит в Группу ООН по устойчивому развитию. 

Мандат 
Мандат ПРООН заключается в том, чтобы покончить с бедностью, создать 
демократическое управление, обеспечить верховенство закона, продвигать и 
защищать права человека, а также помочь странам перейти к низкоуглеродному 
развитию, более рациональному использованию природных ресурсов для 
повышения устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям. Мы 
выступаем за перемены и предоставляем странам доступ к знаниям, передовому 
опыту и ресурсам в целях воплощения ЦУР в реальность. 
Географический охват 
ПРООН работает с (1) странами ЦА в рамках региональной сети Европа и ЦА 
(Региональный центр в Стамбуле) и отдельно в каждой стране в рамках страновых 
программ (см. ниже);  (2) Афганистаном в рамках региональной сети Азия и Тихий 
океан (Региональный центр в Бангкоке). 

ПРООН имеет свое представительство в странах ЦА  

Тематический фокус 

Работа ПРООН сосредоточена в трех основных областях: (1) устойчивое развитие, 
(2) демократическое управление и миростроительство, (3) устойчивость к 
изменению климата и стихийным бедствиям. 

Ключевой 
фокус: 

Охрана окружающей среды, инклюзивный и устойчивый рост, 
демократическое правление и миростроительство, адаптация к 
изменению климата, снижение риска стихийных бедствий и 
управление ими   

Сопутствующие:  Управление водными ресурсами: ПРООН включает в свою 
деятельность управление водными ресурсами, в том числе 
программы по повышению доступности чистой питьевой воды, 
поддержку устойчивого использования водных ресурсов и 
защиту водных экосистем. 

Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство: проводит проекты по управлению земельными 
ресурсами и развитию устойчивого сельского хозяйства, 
включая обучение фермеров, внедрение инновационных 
методов земледелия и поддержку аграрных сообществ. 

Социальное благополучие и здравоохранение: реализует 
программы по социальному развитию, включая проекты по 
образованию, трудоустройству, здравоохранению и борьбе с 
бедностью. 

Проекты и программы: 

Национальные Туркменистан «Сохранение и устойчивое управление 

https://www.undp.org/
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


 
 

 

проекты земельными ресурсами и экосистемами высокой природной 
ценности в бассейне Аральского моря для получения 
многочисленных выгод» (2022-2026 гг.); «Развитие 
национального процесса развития адаптации в Туркменистане 
(2021-2024); «Платформа для реализации Целей устойчивого 
развития» (2018-2024 гг.) и др; 
Узбекистан «Проект поддержки самообеспечения посредством 
устойчивого к изменению климата сельского хозяйства в регионе 
Приаралья» (2023-2025 гг.); «Глобальная программа по 
биоразнообразию - поддержка ранних действий» (2021-2023 гг.) и 
др.  

Региональные 
проекты 

ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление земельными 
ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в 
бассейне Аральского моря для получения многочисленных 
выгод»  

Программы Стратегический План ПРООН на 2022-2025 гг. основан на 
неизменной приверженности ПРООН делу искоренения нищеты, 
оказанию помощи странам мира на пути к достижению ЦУР и 
работе по осуществлению Парижского соглашения посредством 
реализации страновых программ в соответствии с задачами 
национального развития, в основе которых лежит искоренение 
нищеты.  

Страновые программы: 

- В Казахстане ПРООН работает с 1993г. Деятельность ПРООН в 
стране регулируется Страновой программой на 2021–2025 годы и 
Соглашением о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 
2021-2025 гг., которые соответствуют стратегическим 
приоритетам Правительства Казахстана, закрепленным в 
Стратегии «Казахстан-2050», Стратегическом плане развития до 
2025 года и других ключевых документах отраслевого развития. 
ПРООН будет оказывать содействие стране по четырем 
основным направлениям: (1) Решение проблем социальной 
уязвимости и неравенства; (2) Восстановление доверия граждан 
за счет повышения эффективности и усиления подотчетности 
учреждений, свободных от коррупции; (3) Содействие 
высокопроизводительному, диверсифицированному и 
основанному на знаниях экономическому росту; (4) Поддержка 
способности противостоять изменению климата и стихийным 
бедствиям, а также низкоуглеродного роста на базе имеющихся 
природных ресурсов. 

- В Кыргызстане деятельность ПРООН осуществляется согласно 
Страновому программному документу для Кыргызской 
Республики 2023-2027, 
https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/publications/prioritety-
stranovoy-programmy-proon-2023-2027, акцентируя внимание на 
следующих аспектах (1) переход к зеленой экономике и 
инклюзивное развитие; (2) ускорение действий по борьбе с 
изменением климата и экологически продуманных решений для 
защиты хрупкой экосистемы; (3) укрепление инклюзивного, 
подотчетного и демократического государственного управления; 

https://www.undp.org/ru/turkmenistan/projects/sokhranenie-i-ustoychivoe-upravlenie-zemelnymi-resursami-i-ekosistemami-vysokoy-prirodnoy-cennosti-v-basseyne-aralskogo-morya
https://www.undp.org/ru/turkmenistan/projects/razvitie-nacionalnogo-processa-planirovaniya-adaptacii-v-turkmenistane
https://www.undp.org/ru/turkmenistan/projects/platforma-dlya-realizacii-celey-ustoychivogo-razvitiya-faza-ii
https://www.undp.org/ru/uzbekistan/projects/podderzhka-samoobespecheniya-posredstvom-ustoychivogo-k-izmeneniyu-klimata-selskogo-khozyaystva-v-regione-priaralya
https://www.undp.org/ru/uzbekistan/projects/globalnaya-programma-po-bioraznoobraziyu-podderzhka-rannikh-deystviy
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-09/UNDP-Strategic-Plan-2022-2025-RU.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-08/%5BRus%5D%20CPD%202021-2025_KAZ_EB%20approved.pdf
https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/publications/stranovoy-programmnyy-dokument-dlya-kyrgyzskoy-respubliki-2023-2027
https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/publications/stranovoy-programmnyy-dokument-dlya-kyrgyzskoy-respubliki-2023-2027
https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/publications/prioritety-stranovoy-programmy-proon-2023-2027
https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/publications/prioritety-stranovoy-programmy-proon-2023-2027


 
 

 

(4) усиление системы здравоохранения. 

- В Таджикистане Страновая программа ПРООН для 
Таджикистана на 2023-2026 годы ПРООН будет непосредственно 
содействовать в достижении трех из четырех взаимосвязанных 
результатов РПС ООН: i) устойчивый, инклюзивный и "зеленый" 
экономический рост; ii) интегрированное управление 
климатическими и экологическими рисками; iii) управление, 
ориентированное на человека и верховенство закона. 

- ПРООН в Туркменистане руководствуется Страновой 
программой на 2021-2025 годы и Рамочной программой 
сотрудничества в области устойчивого развития между 
Туркменистаном и ООН на 2021-2025 гг., которые соответствуют 
стратегическим приоритетам Правительства Туркменистана, 
закрепленным в Программе Президента Туркменистана по 
социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 
годы. Стратегические приоритеты: (1) управление, 
ориентированное на интересы людей и верховенство права; (2) 
всеохватный, зеленый и устойчивый экономический рост; (3) 
качественные, инклюзивные  и доступные системы 
здравоохранения, образования и социальной защиты. В качестве 
результатов в т.ч.: эффективные меры по снижению рисков 
стихийных бедствий, адаптации и смягчению воздействия 
изменения климата, переход к зеленой экономике. 

- в Узбекистане ПРООН работает с 1993 г. Направления работы 
ПРООН в Узбекистане отражают Страновая программа ПРООН 
для Узбекистана на 2021-2025 гг. и Рамочная программа ООН по 
сотрудничеству в целях устойчивого развития на 2021-2025 гг. 
Они также согласуются с национальными ЦУР в рамках Повестки 
дня на период до 2030 г. и Стратегией развития Узбекистана на 
2017-2021 годы. Три текущих направления работы включают 
«Инклюзивное и демократическое управление», «Инклюзивный и 
устойчивый рост» и «Устойчивость к изменению климата и 
стихийным бедствиям». 

- В Афганистане ПРООН обеспечила основные источники дохода 
и временную работу для афганских мужчин и женщин; доступ к 
рынку для мелких фермеров и торговцев; доступ к чистой и 
доступной энергии для бедных домохозяйств и микро-, малых и 
средних предприятий (ММСП). ПРООН также поддержала 
улучшение медицинских услуг, предоставив доступ к первичной 
медико-санитарной помощи и поддержав медицинские 
учреждения. Бедность и неравенство, управление, устойчивость, 
окружающая среда, энергия, гендерное равенство, инновации и 
цифровизация. 

Региональная программа инициативы «Луч света» для стран ЦА и 
Афганистана - искоренение сексуального и гендерного насилия и 
вредных практик и др. 

 

D. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-08/CPD_2023-2026_Russian.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-08/CPD_2023-2026_Russian.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-05/CF%202021-2025%20Russian.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-05/CF%202021-2025%20Russian.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/uz/CPD_Uzbekistan_2021_2025.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/uz/CPD_Uzbekistan_2021_2025.pdf
https://www.undp.org/ru/kazakhstan/projects/regionalnaya-programma-iniciativy-luch-sveta-dlya-stran-centralnoy-azii-i-afganistana


 
 

 

ЮНЕП была учреждена в 1972 г. на основе резолюции ГА ООН № 2997 от 15 декабря 
1972. ЮНЕП – ведущая всемирная природоохранная организация, которая определяет 
глобальную экологическую повестку дня, содействует согласованной реализации 
экологического компонента устойчивого развития в рамках системы ООН и является 
авторитетным защитником интересов окружающей среды в мире. Под эгидой ЮНЕП 
ежегодно 5 июня с момента провозглашения в 1974 г. отмечается Всемирный день 
окружающей среды для привлечения внимания мира к экологическим проблемам. 
ЮНЕП тесно сотрудничает со своими 193 государствами-членами и 
представителями гражданского общества, деловых кругов и других основных групп и 
заинтересованных сторон в решении экологических проблем через Ассамблею ООН 
по окружающей среде (ЮНЕА), являющуюся ведущим мировым органом, который 
принимает решения по вопросам защиты окружающей среды. Входит в Группу ООН по 
устойчивому развитию. Штаб-квартира – Найроби (Кения). 

Мандат 

В соответствии с резолюцией ГА ООН A/RES/2997(XXVII) от 15 декабря 1972 г. мандат 
ЮНЕП включает в себя охрану природных объектов, борьбу с различными видами 
вредного воздействия на окружающую среду, содействие рациональному 
использованию природных ресурсов, создание международной информационной 
службы по наблюдению за состоянием окружающей среды, а также разработку 
международно-правовой основы природоохранной деятельности.  
Географический охват 
ЮНЕП работает на региональном, суб-региональном и национальном (в рамках 
«Балийского стратегического плана по технологической поддержке и наращиванию 
потенциала» с целью обеспечить систематическое и целенаправленное наращивание 
потенциала для комплексных экологических оценок и планов действий по текущим и 
возникающим проблемам) уровнях. 

Афганистан – регион Азия и Тихий океан, субрегион – Южная Азия  

Страны ЦА – регион Европы. Также Центрально-Азиатский офис ЮНЕП по 
экологическому сотрудничеству со странами Центральной Азии  открыт в 2015 г. в 
Алматы.  

Тематический фокус 
Среднесрочная стратегия ЮНЕП на 2022-2025 гг. «Стратегия Программы ООН по 
окружающей среде на 2022-25 гг. для решения проблем изменения климата, утраты 
природной среды и загрязнения» описывает, как ЮНЕП будет укреплять экологический 
аспект, уделяя пристальное внимание изучению коренных причин трех кризисных 
ситуаций общепланетарного масштаба, к которым относятся изменение климата, 
утрата природных ресурсов и биоразнообразия, а также загрязнение окружающей среды 
и накопление отходов, https://www.unep.org/resources/people-and-planet-unep-strategy-
2022-2025.  

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и ЮНЕП (1 
марта 2024 г.). Учитывая, что 2024 год - объявлен Годом экологии ШОС, ЮНЕП будет 
оказывать странам региона ШОС более широкую техническую и правовую поддержку 
в решении экологических проблем, таких как изменение климата, биоразнообразие и 
загрязнение воды, и надеется на дальнейшее углубление сотрудничества между двумя 
сторонами. 

Ключевой 
фокус: 

Охрана экосистем и восстановление окружающей среды, адаптация 
к изменению климата 

Сопутствующие:   
Проекты и программы: 

https://www.unep.org/
https://www.unep.org/about-un-environment/funding-and-partnerships/partnering-member-states
https://www.unep.org/ru/uchastie-grazhdanskogo-obschestva
https://www.unep.org/environmentassembly/ru/node?%2F=
https://www.unep.org/environmentassembly/ru/node?%2F=
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives
https://www.unep.org/regions/europe/our-branches-europe/almaty-office-central-asia
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35162/Doc3%20Reve1%20EnglishK2100501.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unep.org/resources/people-and-planet-unep-strategy-2022-2025
https://www.unep.org/resources/people-and-planet-unep-strategy-2022-2025
https://rus.sectsco.org/20240301/1286102.html


 
 

 

Региональные 
проекты 

«Развитие потенциала и передача технологий для улучшения сбора 
и использования данных и информации в поддержку мониторинга 
окружающей среды в Центральной Азии» (Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, 2019-2024 гг., экологическая политика, 
принятие решений); «Действия по изменению климата в 
развивающихся странах с хрупкими горными экосистемами»  (2014-
2019)  

Программы "Одна планета, одно будущее: объединение усилий для 
экологической устойчивости"  

 

E. Международный чрезвычайный фонд помощи детям (ЮНИСЕФ) 

Международный чрезвычайный фонд помощи детям (ЮНИСЕФ) - международная 
организация, действующая под эгидой ООН. Является преемником Международного 
фонда помощи детям (ICEF), созданного в 1946 г. ООН. ЮНИСЕФ работает со всеми 
своими партнерами над достижением целей устойчивого человеческого развития, 
принятых мировым сообществом, и реализацией видения мира и социального 
прогресса, закрепленного в Уставе ООН. Входит в Группу ООН по устойчивому 
развитию. Штаб-квартира – Нью-Йорк (США). 

Мандат 
ЮНИСЕФ уполномочен ГА ООН выступать в защиту прав детей, помогать 
удовлетворять их основные потребности и расширять их возможности для полной 
реализации своего потенциала. ЮНИСЕФ стремится через свои страновые 
программы продвигать равные права женщин и девочек и поддерживать их полное 
участие в политическом, социальном и экономическом развитии своих сообществ. 
Географический охват 
Страны ЦА – регион Европа и Центральная Азия 
Региональный офис ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии 
Категория: Отдельная 

              Центральная Азия (5ЦАР)  
Тематический фокус 
ЮНИСЕФ работает с ООН и ее агентствами, чтобы обеспечить включение детей в 
глобальную повестку дня. ЮНИСЕФ обеспечивает баланс между тщательными 
исследованиями и практическими решениями для детей. 

Ключевой 
фокус: 

Снижение риска стихийных бедствий и управление ими, 
инклюзивный и устойчивый рост 

Сопутствующи
е:  

Охрана экосистем и восстановление окружающей среды (доступ к 
питьевой воде, санитария, гигиена, климатически устойчивое 
водоснабжение) 
Управление водными ресурсами 
Адаптация к изменению климата  
Социальное благополучие и здравоохранение  
 

Проекты и программы: 
Национальные 
проекты 

Национальная стратегия Туркменистана «Здоровая мать - 
Здоровый ребенок - Здоровое будущее» на период 2021-2025 годов, 
разработана при поддержке ЮНИСЕФ 

Региональные 
проекты 

 

https://www.unep.org/regions/europe/our-projects/powering-eye-environment-central-asia?_ga=2.19837693.417249075.1713783688-1617812720.1712135056
https://www.unep.org/regions/europe/our-projects/climate-change-action-developing-countries-fragile-mountainous?_ga=2.232767194.417249075.1713783688-1617812720.1712135056
https://www.unep.org/regions/europe/our-projects/climate-change-action-developing-countries-fragile-mountainous?_ga=2.232767194.417249075.1713783688-1617812720.1712135056
https://www.unicef.org/
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://www.unicef.org/eca/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%84-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://www.unicef.org/eca/ru


 
 

 

Программы Стратегический план ЮНИСЕФ на 2022–2025 гг., первый из двух 
последовательных, согласованных планов на период до 2030 г., в 
котором намечен курс на всеобъемлющее социально 
ответственное восстановление после последствий пандемии 
коронавирусной болезни 2019 г., достижение Целей в области 
устойчивого развития и построение общества, в котором каждый 
ребенок будет включен в жизнь общества и будет обладать 
свободой выбора, возможностями и гарантией реализации своих 
прав. 
 
Страновые программы: 
- Программа «Поддержка снижения риска бедствий организациям 
и уязвимых сообществам в Казахстане» 
- Кыргызстан, Страновая программа ЮНИСЕФ на 2023–2027 годы 
направлена на оказание помощи наиболее обездоленным детям. 
ЮНИСЕФ работает в таких секторах, как защита детей, 
здравоохранение, социальная политика, развитие и образование 
детей раннего возраста, WASH (водоснабжение, санитария и 
гигиена), реагирование на чрезвычайные ситуации, изменение 
климата и готовность к риску стихийных бедствий, дети с 
ограниченными возможностями и молодежь 
(https://www.unicef.org/kyrgyzstan/media/8456/file/Fact%20Sheet%2
0-%20UNICEF%20Kyrgyzstan%20Country%20Programme%20-%202023-
2027.pdf) 
Программа ЮНИСЕФ по снижению риска стихийных бедствий в 
Кыргызстане  
Программа «Медицинские и социальные последствия 
загрязнения воздуха для женщин и детей в Бишкеке, Кыргызстан» 
Программа «Выживание и здоровье детей в Таджикистане» (в т.ч. 
водоснабжение, гигиена, санитария) 
Декларация о детях, молодежи и климатических действиях (в т.ч. 
Узбекистан)  

 

F. Всемирная продовольственная программа (ВПП) 

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН основана в 1961 г. как орган по 
продовольственной помощи в системе ООН. Группу ООН по устойчивому развитию. 
Административный центр – Рим (Италия). 

Мандат 
ВПП ООН - крупнейшая в мире гуманитарная организация, спасающая жизни в 
чрезвычайных ситуациях и использующая продовольственную помощь, чтобы 
проложить путь к миру, стабильности и процветанию для людей, 
восстанавливающийся после конфликтов, бедствий и последствий изменения 
климата. 

Усилия ВПП ООН сосредоточены на оказании чрезвычайной помощи, содействии в 
восстановлении, проектах развития и проведении специальных операций. 

В случае чрезвычайных ситуаций ВПП оказывает срочную помощь по поддержанию 
жизни жертвам военных действий, природных и техногенных катастроф. 

https://ru.wfp.org/where-we-work  

Географический охват 

https://www.unicef.org/media/108026/file/Strategic%20Plan%202022-2025%20Russian.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VYDVXl0O9g8
https://www.youtube.com/watch?v=VYDVXl0O9g8
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/what-we-do
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/children-kyrgyzstan
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/media/8456/file/Fact%20Sheet%20-%20UNICEF%20Kyrgyzstan%20Country%20Programme%20-%202023-2027.pdf
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/media/8456/file/Fact%20Sheet%20-%20UNICEF%20Kyrgyzstan%20Country%20Programme%20-%202023-2027.pdf
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/media/8456/file/Fact%20Sheet%20-%20UNICEF%20Kyrgyzstan%20Country%20Programme%20-%202023-2027.pdf
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/reports/health-and-social-impacts-air-pollution-women-and-children-bishkek-kyrgyzstan
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.unicef.org/uzbekistan/media/5206/file/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
https://www.wfp.org/
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://ru.wfp.org/emergency-relief
https://ru.wfp.org/where-we-work


 
 

 

Работает более чем в 120 странах и территориях.  

ВПП ООН создала в Термезе главный логистический центр для оказания помощи 
Афганистану (2021 г.)  

Тематический фокус 

ВПП в действии: 1) спасение жизней и изменение жизни, 2) оказание помощи и 3) 
создание благоприятных условий. Сквозные приоритеты: защита пострадавшего 
населения; гендерное равенство; учет вопросов питания; экологическая устойчивость.  

Ключевой 
фокус: 

ВПП совместно с исследовательскими институтами разрабатывает  
профили климатических рисков для высокоуязвимых стран. ВПП 
будет глубже изучать затраты, выгоды и воздействие различных 
программ в целях снижения, смягчения и переноса рисков. 

Помощь в реализации экологически рационального управления 
природными ресурсами: а) меры по охране природы и сохранению 
плодородия почвы, сбору поверхностного стока воды, борьбе с 
наводнениями (повышение агроэкологической 
производительности территорий и снижение потерь 
биоразнообразия); б)  восстановление ирригационных систем и 
источников чистой питьевой воды для бытового использования, 
сельского и рыбоводческого хозяйства и животноводства; в) 
улучшение лесного хозяйства (защитные лесные 
насаждения, сбор семян,… вывоз мусора из сельскохозяйственных 
районов после наводнений и оползней); б) повышении устойчивости 
путем развития развитие национального потенциала управления 
рисками стихийных бедствий   
Снижение риска стихийных бедствий и управление ими 

Сопутствующие:  Управление водными ресурсами 
Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство 
Адаптация к изменению климата 
Социальное благополучие и здравоохранение 

Проекты и программы: 
Национальные 
проекты 

В Таджикистане ВПП осуществляет свою деятельность с 1993 года. 
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и 
правительство Таджикистана заключили Меморандум о 
взаимопонимании с целью углубления сотрудничества в решении 
вопросов безопасности продовольствия и питания. Он закладывает 
основы для странового стратегического плана (ССП) на период с 
2023 по 2026 год, который согласуется с национальными целями 
страны в области улучшения продовольственной безопасности, 
усиления потенциала, и обеспечения техподдержки для 
правительственных программ соцзащиты.  

Программы Стратегический план ВПП на 2022–2026 годы 

 

G. Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности (МПТФЧБ) 
для региона Приаралья  

В ходе Саммита ООН по устойчивому развитию (25-27 сентября 2015 г., Нью-Йорк) 
Республика Узбекистан выступила с инициативой создать под эгидой ООН 
специальный Трастовый фонд по Аральскому морю, который должен стать единой 

https://avesta.tj/2021/09/16/v-uzbekistane-otkryt-glavnyj-logisticheskij-tsentr-oon-dlya-pomoshhi-afganistanu/
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20231214/vpp-oon-i-tadzhikistan-podpisali-soglashenie-ob-uluchshenii-prodovolstvennoi-bezopasnosti
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000133087
https://www.un.org/ru/conferences/environment/newyork2015


 
 

 

площадкой развития международного сотрудничества и мобилизации средств 
донорского сообщества для осуществления практических действий по реализации 
комплексных мероприятий, направленных на улучшение экологической и социально-
экономической обстановки в регионе Приаралья. В штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорк 
27 ноября 2018 г. был представлен и запущен Много-партнерский трастовый фонд по 
человеческой безопасности для региона Приаралья (МПТФЧБ)13.  
Средства Фонда формируются за счет вкладов Правительств, двусторонних или 
многосторонних донорских организаций, частного сектора и отдельных лиц.  
Партнеры-доноры: Правительство Республики Узбекистан, Правительство Норвегии, 
Европейский союз, Правительство Финляндии, Правительство Республики Корея, 
инициатива Alwaleed Philanthropies, Правительство Японии, Правительство РФ, 
Правительство Германии. 
Участвующие организации ООН: ЮНИСЕФ, ПРООН, ФАО, ВОЗ, агентство ООН по 
сексуальному и репродуктивному здоровью (UNFPA), Управление ООН по наркотикам 
и преступности (УНП ООН), ЮНЕСКО. 
Национальные партнеры: Министерства и ведомства Узбекистана. 

Стратегия Фонда нацелена на повышение жизнеустойчивости сообществ, 
пострадавших в результате Аральской катастрофы, посредством достижения 
следующих конечных результатов: (1) уровень негативного воздействия на местные 
сообщества вследствие ухудшения экологической ситуации снижен; (2) расширены 
возможности трудоустройства и получения доходов для местных сообществ; (3) 
обеспечен доступ местных сообществ к доступному здоровому питанию и чистой 
питьевой воде; (4) улучшено общее состояние здоровья местного населения и 
здоровый образ жизни; (5) улучшились условия жизни местного населения, с 
уделением особого внимания уязвимым группам, таким как женщины, дети и 
молодежь.  

Мандат 
Обеспечивать единую платформу для осуществления сотрудничества на 
национальном и международном уровне с целью решения экологических и социально-
экономических потребностей сообществ, проживающих в регионе Аральского моря, а 
также для ускорения совместных усилий по достижению глобальных Целей в области 
устойчивого развития  

Географический охват 
Узбекистан 

Тематический фокус 

Решение проблем экологической, экономической, продовольственной, социальной 
безопасности и безопасности в области здравоохранения в наиболее уязвимых 
районах региона Приаралья посредством внедрения инновационных методов в 
решении экологических проблем, улучшения доступа пострадавшего сельского 
населения к основным услугам и сокращения масштабов бедности. 

Ключевой 
фокус: 

Охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата, 
социальное благополучие и здравоохранение, инклюзивный и 
устойчивый рост 

Сопутствующи
е:  

Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство, управление водными ресурсами, снижение риска 
стихийных бедствий  

 
13 Вопрос создания специальной Комиссии ООН по Аралу поднимался в выступлениях Узбекистана на ГА ООН, начиная 

с 1993 г. (48/1993, 49/1994, 50/1995, 51/1996, 53/1998, 54/1999, 55/2000).  

 

https://www.aral.mptf.uz/site/about.html#activity
https://www.aral.mptf.uz/site/about.html#activity
https://www.aral.mptf.uz/site/strategy2.html


 
 

 

Проекты и программы: 
Национальные 
проекты 

(1) «Решение насущных проблем человеческой безопасности в 

регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому 

развитию» (сентябрь 2019 - август 2021, ПРООН и ЮНЕСКО, $1,5 

млн.), направленный на комплексное решение устранения 

экологических проблем, содействия доступу к базовым услугам, 

повышения уровня жизни и развития устойчивого туризма. 

(2) «Повышение качества перинатальной помощи, оказываемой 

наиболее уязвимым матерям и новорожденным» (август 2019 - 

апрель 2021, (ЮНФПА и ЮНИСЕФ, $1,6 млн), направленный на 

обеспечение доступа населения к перинатальным услугам за счет 

улучшения инфраструктуры и оснащения медицинских учреждений 

необходимым оборудованием, а также в повышении качества 

служб охраны здоровья материнства и детства. 

(3) «На пути к обеспечению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения и безопасности в Каракалпакстане» (январь 2021 

- сентябрь 2023, $1,61 млн.), направленный на оценку системы 

здравоохранения для обеспечения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения в Республике Каракалпакстан 

(4) и др. (см. отчетность 

https://www.aral.mptf.uz/site/media.html#tab_reports_and_docs). 

 
 

H. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) 

 
ФАО – специализированное учреждение ООН, которое занимается борьбой с голодом, 
повышением уровня питания, обеспечением продовольственной безопасности и 
улучшением условий жизни в сельских общинах по всему миру. Создана в 1945г. Входит 
в Группу ООН по устойчивому развитию. Штаб-квартира – Рим (Италия). 

Мандат 
Повышение качества питания и уровня жизни людей, обеспечение роста 
эффективности производства и распределения продовольственных и 
сельскохозяйственных продуктов, улучшение положения сельского населения и 
содействие тем самым росту мировой экономики и избавлению человечества от 
голода и недоедания. 
Географический охват 
Афганистан и страны ЦА присоединились к ФАО. ФАО не имеет специальной 
программы для бассейна Аральского моря. ФАО работает с 
- странами ЦА в рамках Регионального Представительство ФАО в регионе Европа и ЦА 
и отдельно в каждой стране в рамках страновых программ. 
- Афганистаном в рамках Регионального Представительства ФАО для Азиатско-
Тихоокеанский регионе и отдельно в рамках страновой программы 

Тематический фокус 
Стратегическая рамочная программа ФАО (2022-2031 гг.) направлена на содействие 
выполнению Повестки дня на период до 2030 года, опираясь на  четыре направления 
улучшения: (1) улучшение производства, (2) улучшение качества питания, (3) улучшение 

https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page48.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page48.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page48.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page47.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page47.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page46.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page46.html
https://www.aral.mptf.uz/site/media.html#tab_reports_and_docs
https://www.fao.org/home/ru
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://continent-online.com/Document/?doc_id=30047192


 
 

 

состояния окружающей среды и (4) улучшение качества жизни. 

Ключевой 
фокус: 

Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности, улучшение жизни  сельского 
населения и устойчивого использования природных ресурсов 

Сопутствующие:  Управление водными ресурсами. ФАО принимает многосторонний 
подход к управлению водными ресурсами, сосредотачивая усилия 
на разработке политик, образовании, технической помощи, 
исследованиях и партнерстве для решения этой задачи. ФАО 
созданы: 

AQUASTAT – глобальная информационная система ФАО по водным 
ресурсам и использованию воды в сельском хозяйстве. Она 
собирает, анализирует и предоставляет свободный доступ к более 
чем 180 показателям и индикаторам по каждой стране, начиная с 
1960 года.  

WaPOR –портал ФАО, посвященный повышению эффективности 
использования водных ресурсов посредством обеспечения 
свободного доступа к данным, полученным посредством 
дистанционного зондирования. 

Снижение риска стихийных бедствий и управление ими 

Адаптация к изменению климата 

Социальное благополучие и здравоохранение 

Проекты и программы: 
Национальные 
проекты 

https://www.fao.org/countryprofiles/ru/  

Региональные 
проекты 

https://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/  

В начале 2024 года Глобальный экологический фонд (ГЭФ) одобрил 
финансирование 7 проектов (26 миллионов долларов США) в рамках 
региональной программы «Связь водных и земельных ресурсов 
Центральной Азии (CAWLN) для восстановления экосистем, 
улучшения управления природными ресурсами и повышения 
устойчивости»,14 которая будет реализовываться ФАО. Три проекта 
из этого списка будут носить региональный характер: 

− Скоординированный подход к восстановлению земель в 
уязвимых экосистемах Центральной Азии – все 5 стран 
Центральной Азии 

− Укрепление интегрированного управления водными 
ресурсами в бассейнах рек Амударья, Зарафшон и Пяндж – 
Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан 

− Укрепление интегрированного управления водными 
ресурсами в бассейнах рек Сырдарья и Нарын – Кыргызстан, 
Казахстан и Узбекистан. 

Программы Работа ФАО во всем мире, а также в регионе Европы и Центральной 
Азии регламентируется Стратегической рамочной программой ФАО 

 
14 https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f25ae3cf-6238-45a6-9d8b-582ab1eac246/content; 
https://www.thegef.org/wb_work_program/02/05/2024/66   

https://www.fao.org/aquastat/ru/
https://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/en/
https://www.fao.org/countryprofiles/ru/
https://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
https://www.fao.org/3/cb7099ru/cb7099ru.pdf
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f25ae3cf-6238-45a6-9d8b-582ab1eac246/content
https://www.thegef.org/wb_work_program/02/05/2024/66


 
 

 

на 2022–2031 годы, нацеленная на обеспечение выполнения 
Повестки дня на период до 2030 года и в которой Организация 
сформулировала свое видение устойчивого и безопасного с точки 
зрения продовольствия мира для всех. 

Региональные программы: 

- Программа работы Регионального представительства ФАО в Европе 
и Центральной Азии на 2022–2023 годы, 
https://www.fao.org/3/cc5252ru/cc5252ru.pdf  (2022 г., русс), 
https://www.fao.org/documents/card/en/c/CD0146RU  (2023 г., анг) 
описывает программную работу Организации на региональном 
уровне и в каждой из стран реализации программы ФАО в 
регионе15.  

- Региональным представительством ФАО в Азии и Тихом океане 
создана Региональная платформа знаний инициативы ОСОП "Одна 
страна – один приоритетный продукт". Приоритеты: (1) укрепление 
продовольственной и пищевой безопасности; (2) повышение 
доходов и укрепление источников средств к существованию; (3) 
оптимизация устойчивых и инклюзивных производственно-
сбытовых цепочек за счет улучшения производства, обработки, 
реализации и потребления; (4) повышение устойчивости к 
изменению климата и экологической устойчивости; (5) укрепление 
партнерских отношений. 

Страновые программы: 

- Страновая программа ФАО в Афганистане 2017-2021 гг. 
охватывает продовольственную безопасность домохозяйств и 
средства к существованию; здоровье животных и 
трансграничные болезни; восстановление ирригации и 
управление водными ресурсами; развитие цепочки создания 
стоимости; почвенное картирование и национальное 
экологическое районирование сельского хозяйства; и 
разработка исследовательской политики и стратегии) 

- ведется активная работа по запуску в 2024 г. страновой 
программы партнёрства Казахстан-ФАО до 2025 гг. (акцент на 
семеноводство и борьба с деградацией земель) 

- Рамочная программа сотрудничества ФАО в Кыргызской 
Республике на 2023-2027 гг. определяет направления работ, 
связанные с улучшением продовольственной безопасности и 
питания, продвижением органического сельского хозяйства, 
цифровизацией, стимулированием развития сельского 
хозяйства, повышением устойчивости домохозяйств, 
улучшением экологической защиты, повышением 
эффективности устойчивого управления природными ресурсами 
и адаптации к изменению климата). 

 
15 в разрезе Стратегической рамочной программы ФАО на 2022-2030 гг. 

https://www.fao.org/3/cb7099ru/cb7099ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc5252ru/cc5252ru.pdf
https://www.fao.org/documents/card/en/c/CD0146RU
https://www.fao.org/one-country-one-priority-product/asia-pacific/news/ru
https://www.fao.org/3/az491e/AZ491E.pdf
https://www.inform.kz/ru/fao-zapustit-programmu-partnerstva-s-kazahstanom-v-2024-godu-b10007
https://ecfs.msu.ru/news/ramochnaya-programma-sotrudnichestva-fao-v-kyirgyizstane


 
 

 

- Рамочная программа ФАО для Таджикистана 2016-2017, 2019-
2021 гг. (направления: (1) повышение продовольственной 
безопасности с акцентом на техническую и управленческую 
поддержку участников цепочки создания стоимости; (2) 
поддержка устойчивого управления природные ресурсы и 
повышение устойчивости к изменению климата, включая 
усилия по укреплению благоприятной политической среды, 
содействие  развитию инновационных и многосекторальных 
подходов; (3) содействие повышению устойчивости и 
конкурентоспособности с/х). 

- Рамочная программа о сотрудничестве на 2021–2025 годы 
между Правительством Туркменистана и ФАО, (поддержка 
агропродовольственному сектору: (1) сбор и анализ данных, в 
частности для целей устойчивого развития (ЦУР); (2) 
содействие созданию более продуктивного, эффективного и 
цифрового сельскохозяйственного сектора с повышенным 
экспортным потенциалом; (3) помощь в предотвращении и 
реагировании на стихийные бедствия; (4) устойчивое 
управление природными ресурсам). 

- Страновая Рамочная Программа между ФАО и Узбекистаном 
на 2021-2025 годы направлена на поддержку правительства в 
достижении его национальных стратегических приоритетов, 
связанных с преобразованием продовольственной системы. 
Основные направления: инклюзивное развитие человеческого 
капитала, ведущее к здоровью, благополучию и устойчивому 
процветанию,  устойчивое развитие и развитие с учетом 
изменения климата). 

- Глобальная программа действий ФАО "Одна страна – один 
приоритетный продукт" запущена в Узбекистане в качестве 
выбранной пилотной страны (2022 г.) - направлена на создание 
более устойчивых цепочек стоимости продуктов питания, 
поддержку семейных и мелких фермерских хозяйств в 
получении прибыли и повышении уровня их жизни, сведение к 
минимуму использования химических веществ и природных 
ресурсов, сокращение пищевых потерь и пищевых отходов, а 
также на ограничение негативного воздействия на окружающую 
среду).  

 

I. Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 

МФСР – многостороннее финансовое учреждение, которое  решает задачи борьбы с 
голодом и бедностью в сельских районах развивающихся стран. Создание МФСР было 
предусмотрено Всемирной продовольственной конференцией  (5-17 ноября 1974 г., 
Рим; E/CONF.65/20, резолюция 13). Конференция ООН по созданию МФСР16 состоялась 

 
16Соглашение о создании МФСР  (https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201059/volume-1059-I-16041-
English.pdf); Соглашение о взаимоотношениях с ООН 
(https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201080/volume-1080-II-806-English.pdf) 

https://www.fao.org/3/bp563e/bp563e.pdf
https://www.fao.org/3/av025e/av025e.pdf
https://www.fao.org/3/av025e/av025e.pdf
https://turkmenportal.com/en/blog/42455/turkmenistan-and-fao-signed-strategic-documents
https://uzbekistan.un.org/ru/112430-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2021-2025-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-17-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://uzbekistan.un.org/ru/206372-%D0%B2-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%E2%80%93-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.ifad.org/en/
http://undocs.org/ru/E/CONF.65/20
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201059/volume-1059-I-16041-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201059/volume-1059-I-16041-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201080/volume-1080-II-806-English.pdf


 
 

 

в Риме в 1977 г. Руководящие органы:   Совет управляющих (все члены, заседания 
проводятся на ежегодной основе) и Исполнительный совет (18 избранных членов и 18 
заместителей членов, избираемых на 3 года и проводящих заседания 3 раза в год). 
МФСР мобилизует ресурсы, делая возможным для бедных домохозяйств в сельских 
районах развивающихся стран увеличить сельскохозяйственное производство и 
доходы. Предоставляет прямое финансирование в виде займов и грантов, привлекает 
дополнительные ресурсы для реализации своих проектов и программ. Входит в Группу 
ООН по устойчивому развитию. Штаб-квартира – Рим (Италия). 

Мандат 
Работа МФСР направлена на сокращение бедности и голода и укрепление 
жизнеспособности сельского населения.  Фонд выполняет функцию катализатора по 
наращиванию объема государственных и частных инвестиций в сельское хозяйство и 
развитие сельских предприятий. МФСР стремится достичь того, чтобы 
малообеспеченные сельские жители имели более широкий доступ и возможность 
воспользоваться такими благами, как: природные ресурсы, особенно безопасный 
доступ к земле и воде, и совершенствование методов управления природными 
ресурсами и их сохранения; усовершенствованные сельскохозяйственные технологии 
и эффективные производственные услуги; широкий спектр финансовых услуг; 
транспарентные и конкурентные рынки сельскохозяйственных ресурсов и продукции; 
возможности для занятости в сельских районах вне фермерских хозяйств и развития 
предпринимательства; местная и национальная политика и программы. 
Географический охват 
Государства-члены поделены на 5 регионов: Афганистан входит в Азиатско-
Тихоокеанский регион. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – в регион Ближний 
Восток, Северная Африка, Европа и Центральная Азия. Казахстан и Туркменистан не 
являются членами МФСР.  

Тематический фокус 
Развитие устойчивого сельского хозяйства и сельских регионов в развивающихся 
странах, с целью повышения продовольственной безопасности и улучшения качества 
жизни сельского населения.  

Ключевой 
фокус: 

Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство. Фонд финансирует проекты, которые способствуют 
устойчивому управлению землей, включая защиту почв и воды, а 
также способствуют устойчивому аграрному производству.  

Сопутствующие: • Охрана экосистем и восстановление окружающей среды - МФСР 
реализует проекты, направленные на устойчивое управление 
земельными ресурсами и защиту экосистем, чтобы укрепить 
устойчивость к изменению климата и улучшить управление 
природными ресурсами; 

• Управление водными ресурсами - Тесно сотрудничая с сельскими 
общинами, МФСР помогает улучшить распределение и 
управление водными ресурсами, инвестирует в инфраструктуру и 
технологии водоснабжения для малых ирригационных систем, 
водоснабжение; 

• Снижение риска стихийных бедствий и управление ими - МФСР 
участвует в проектах, направленных на снижение рисков 
стихийных бедствий и адаптацию к изменению климата, в том 
числе через улучшение управления водными ресурсами и 
аграрными практиками; 

https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://www.ifad.org/en/web/operations/w/country/afghanistan
https://www.ifad.org/en/web/operations/regions/APR
https://www.ifad.org/en/web/operations/regions/APR
https://www.ifad.org/en/web/operations/w/country/kyrgyzstan
https://www.ifad.org/en/web/operations/w/country/tajikistan
https://www.ifad.org/en/web/operations/w/country/uzbekistan
https://www.ifad.org/en/web/operations/regions/nen
https://www.ifad.org/en/web/operations/regions/nen
https://www.ifad.org/en/crops
https://www.ifad.org/en/crops
https://www.ifad.org/en/water


 
 

 

• Адаптация к изменению климата - Фонд активно внедряет меры 
по адаптации к изменению климата, включая проекты, 
укрепляющие устойчивость малых фермеров к климатическим 
изменениям. МФСР является учреждением-исполнителем 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Зеленого 
климатического фонда (ЗКФ), одних из основных финансовых 
механизмов для решения взаимосвязанных проблем борьбы с 
бедностью, устойчивого управления экосистемами, адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий; 

• Социальное благополучие и здравоохранение - работа МФСР в 
области здравоохранения не упоминается, его деятельность по 
улучшению пищевой безопасности и снижению бедности 
косвенно способствует улучшению социального благополучия 
сельских населений 

• Инклюзивный и устойчивый рост - МФСР поддерживает 
устойчивый рост через ряд инициатив, направленных на 
улучшение экономического положения сельских сообществ, 
поддержку малых аграрных предприятий и улучшение доступа к 
рынкам.  

Проекты и программы: 
Национальные 
проекты 

https://www.ifad.org/en/programme-and-project-
documents?mode=search&catCountries=39091000 

Программы - Программа адаптации для мелких сельхозпроизводителей 
(ASAP) – это  флагманская программа МФСР по направлению 
климатического финансирования мелким фермерам. Она 
реализуется в три этапа: (1) ASAP1 (2012-2025 гг.): решение 
проблем, вызванных изменением климата, путем 
предоставления климатоустойчивых методов ведения 
сельского хозяйства, технологий и финансирования мелким 
фермерам; (2) ASAP2 (2017-2025 гг.): оказывает техническую 
помощь по политическим и операционным вопросам; (3) ASAP+ 
(с 2021 года): опирается на предыдущие этапы для решения 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности, 
вызванной изменением климата, и расширяет возможности 
наиболее уязвимых мелких производителей и сообществ. МФСР 
помогает мелким фермерам в развивающихся странах 
адаптироваться к изменению климата и создавать устойчивые 
источники средств к существованию, предоставляя им знания, 
навыки и технологии; пропагандирует методы, снижающие 
выбросы парниковых газов, и поддерживает обмен знаниями, 
способствуя разработке новых подходов и технологий. 

- Процедуры социальной, экологической и климатической оценки 
(SECAP) - определяют, как управлять рисками и воздействиями 
и интегрировать приоритеты в инвестиции МФСР для 
достижения лучших результатов развития посредством: (1) 
должной заботы об окружающей среде, социальной сфере и 
климате; (2) четких процедур интеграции приоритетов МФСР 
(окружающая среда, гендер, питание, молодежь) и 
маргинализированных групп населения в проекты; (3) 
обязательства работать со странами-заемщиками для создания 

https://www.ifad.org/en/climate-and-environment
https://www.ifad.org/en/programme-and-project-documents?mode=search&catCountries=39091000
https://www.ifad.org/en/programme-and-project-documents?mode=search&catCountries=39091000
https://www.ifad.org/en/asap
https://www.ifad.org/en/secap


 
 

 

их национальных систем управления рисками и расширения 
возможностей развития; (4) своевременного взаимодействия с 
заинтересованными сторонами и функциональные механизмы 
рассмотрения жалоб.  

- Республика Узбекистан Программа стратегических 
возможностей на 2023-2027 гг. (https://www.ifad.org/en/-
/document/uzbekistan-country-strategic-opportunities-programme-
2023-2027). Главной целью Программы является «устойчивое 
повышение благосостояния сельских жителей и улучшение 
условий жизни мелких производителей». В основе Программы 
лежат три стратегические цели: (1) повышение устойчивости и 
производительности мелких производителей; (2) Улучшение 
доступа мелких производителей к жизнеспособным 
продовольственным системам и сельскохозяйственным 
рынкам; (3) расширение благоприятных условий для 
инклюзивной сельской трансформации. 

- Программа стратегических возможностей Республики 
Таджикистан на 2019-2024 гг. (https://www.ifad.org/en/-/tajikistan-
cosop-2019-2024).Общая цель Программы – внести вклад в 
сокращение сельской бедности и повышение национальной 
продовольственной безопасности в сельских районах 
Таджикистана, которая будет достигнута посредством двух 
задач: (1) содействие инклюзивному экономическому росту на 
основе сельского хозяйства в бедных сельских общинах; (2) 
повышение устойчивости мелких производителей к изменению 
климата. 

- Программа страновых стратегических возможностей 
Кыргызской Республики на 2018-2022гг. направлена на 
поддержку инклюзивных преобразований в сельских районах, 
которые позволят мелким землевладельцам сократить 
бедность и повысить устойчивость средств к существованию. 
Эта проблема решается посредством достижения двух 
стратегических целей: (1) увеличить справедливую и 
устойчивую прибыль мелких землевладельцев за счет 
улучшения услуг и развития цепочек создания стоимости 
продукции животноводства, которые позволяют сельским 
производителям, особенно мелким, извлекать выгоду из 
рыночных возможностей; (2) повысить устойчивость мелких 
землевладельцев к изменению климата путем внедрения 
инновационных подходов, которые повышают устойчивость и 
обеспечивают устойчивые доходы от диверсифицированных 
систем жизнеобеспечения (обзор результатов 
https://www.ifad.org/en/-/kyrgyzstan-cosop-results-review-2021).  

 

J. Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) 

ЮНЕСКО создана 16 ноября 1945 года. В состав Организации входят 194 члена и 12 
ассоциированных членов. Все государства-члены учредили  Национальную комиссию 
по делам ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – организация ООН по вопросам образования, науки и 
культуры. Руководящие органы – Генеральная конференция (проводит заседания 
каждые два года) и Исполнительный совет (проводит заседания два раза в год, 58 

https://www.ifad.org/en/-/document/uzbekistan-country-strategic-opportunities-programme-2023-2027
https://www.ifad.org/en/-/document/uzbekistan-country-strategic-opportunities-programme-2023-2027
https://www.ifad.org/en/-/document/uzbekistan-country-strategic-opportunities-programme-2023-2027
https://www.ifad.org/en/-/tajikistan-cosop-2019-2024
https://www.ifad.org/en/-/tajikistan-cosop-2019-2024
https://www.ifad.org/en/-/kyrgyzstan-cosop-results-review-2021
https://www.unesco.org/en
https://en.unesco.org/countries/national-commissions
https://en.unesco.org/countries/national-commissions


 
 

 

членов). Входит в Группу ООН по устойчивому развитию. Штаб-квартира – Париж 
(Франция). 

Мандат 
Мандат ЮНЕСКО определен в Уставе Организации, который был принят 16 ноября 1945 
года. Цели, декларируемые организацией – «…содействовать укреплению мира и 
безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, 
науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, 
законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе ООН, 
для всех народов без различия расы, пола, языка или религии».  
ЮНЕСКО выполняет пять основных функций: 

• Перспективные исследования (изучение того, какие формы образования, науки, 
культуры и коммуникации необходимы в завтрашнем мире); 

• Продвижение, передача и обмен знаниями (с опорой на научные исследования, 
подготовку и преподавание); 

• Нормативная деятельность (подготовка и принятие международных актов и 
обязательных к исполнению рекомендаций); 

• Предоставление услуг экспертов государствам-членам для определения их 
политики в области развития и разработки проектов в форме технического 
сотрудничества; 

• Обмен специализированной информацией. 
 

Географический охват 
Государства-члены ЮНЕСКО разделены на 5 регионов: Афганистан (член ЮНЕСКО с 
1948 г.), Кыргызстан (с 1992 г.), Туркменистан (с 1993 г.) и Узбекистан (с 1993 г.) – 
входят в состав региона «Азия и Тихий океан»; Казахстан (с 1992 г.) и Таджикистан (с 
1993 г.) – в состав регионов «Азия и Тихий океан» и «Европа и Северная Америка».  

Тематический фокус 
Основные направления деятельности представлены в пяти программных секторах: 
образование, наука, культура, свобода выражения и защита культурного наследия.  

Ключевой 
фокус: 

Обеспечение устойчивого развития через образование, науку, 
культуру и свободу информации.  

Сопутствующие: В рамках выбранных задач:  

• Охрана экосистем и восстановление окружающей среды – 
ЮНЕСКО активно работает в этом направлении через Программу 
«Человек и биосфера» и проекты, связанные с биоразнообразием. 

• Управление водными ресурсами – Программа «Человек и 
биосфера» и Международная гидрологическая программа 
ЮНЕСКО занимаются вопросами управления водными 
ресурсами. 

• Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство – через программы устойчивого развития и проекты в 
сельских районах ЮНЕСКО    

• Снижение риска стихийных бедствий и управление ими – 
ЮНЕСКО участвует в международных усилиях по снижению 
рисков стихийных бедствий через образовательные и научные 
программы. 

• Адаптация к изменению климата – эта задача также входит в 
сферу интересов ЮНЕСКО, особенно в контексте своих программ 
по образованию для устойчивого развития.  

https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://www.unesco.org/en/countries
https://www.unesco.org/en/countries/af
https://www.unesco.org/en/countries/kg
https://www.unesco.org/en/countries/tm
https://www.unesco.org/en/countries/uz
https://www.unesco.org/en/countries/kz
https://www.unesco.org/en/countries/tj


 
 

 

• Социальное благополучие и здравоохранение – это не основная 
область деятельности ЮНЕСКО, организация занимается 
вопросами социального благополучия через образовательные 
программы. 

• Инклюзивный и устойчивый рост – путем развития 
инфраструктуры, поддержки малых и средних предприятий, 
поощрений инноваций и предпринимательства.  

Проекты и программы: 
Национальные 
проекты 

https://www.unesco.org/en/articles/project-second-steering-committee-
meeting  

Региональные 
проекты 

Проект «Снижение уязвимости населения в Центрально-Азиатском 
регионе от прорыва ледниковых озер в условиях изменения 
климата» (GLOFCA) включает как исследовательский компонент, 
предусматривающий оценку и картирование рисков, дизайн и 
установку систем раннего предупреждения, так и обширную работу 
по обучению и информированию местных уязвимых общин. 

Проект «Перспективы для бассейна Аральского моря»   (см.стр.31 
публикации «ЮНЕСКО в Центральной Азии на заре третьего 
тысячелетия» 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163055rus) 

Программы ЮНЕСКО работает над созданием базы научных знаний, чтобы 
помочь странам устойчиво управлять своими водными ресурсами 
через Межправительственную гидрологическую программу (МГП) и 
Всемирную программу оценки водных ресурсов (WWAP), возглавляя 
общесистемный «Доклад о мировом водном развитии» ООН и 
посредством многочисленных Центров и кафедр по воде по всему 
миру. 

Межправительственная гидрологическая программа (МГП) - 
международная научная программа ЮНЕСКО в области 
гидрологических исследований, управления водными ресурсами, 
образования и укрепления потенциала, основанная в 1975 году после 
Международного гидрологического десятилетия (1965-1974 гг.). 

Цель МГП – распространение научных знаний, обучающих программ 
и рекомендаций по управлению водными ресурсами. МГП 
занимается разработкой инструментов и стратегий для 
предотвращения меж- и внутригосударственных конфликтов из-за 
водных ресурсов. 

МГП занимается такими вопросами, как: 
• Водные ресурсы в условиях глобальных климатических 
изменений; 
• Водосборные бассейны и водоносные горизонты; 
• Гидрология населенных территорий; 
• Вода и общество; 
• Образование в области водных ресурсов. 

Всемирная программа оценки водных ресурсов (ВПОВР) учреждена 
ЮНЕСКО в 2000 году в ответ на призыв Комиссии ООН по 
устойчивому развитию  подготовить общесистемный периодический 
глобальный обзор состояния, использования и управления водными 

https://www.unesco.org/en/articles/project-second-steering-committee-meeting
https://www.unesco.org/en/articles/project-second-steering-committee-meeting
https://www.adaptation-fund.org/project/reducing-vulnerabilities-of-populations-in-the-central-asia-region-from-glacier-lake-outburst-floods-in-a-changing-climate/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163055_rus
https://www.unesco.org/en/ihp?hub=418
https://www.unesco.org/en/wwap?hub=418


 
 

 

ресурсами.  

Программа «Человек и биосфера» (MAB) это межправительственная 
научная программа, целью которой является создание научной 
основы для улучшения взаимоотношений между людьми и 
окружающей средой.   

Международная программа по геонаукам (IGCP): служит центром 
знаний ЮНЕСКО, способствующим международному научному 
сотрудничеству в области наук о Земле. Миссия IGCP включает 
содействие устойчивому использованию природных ресурсов, 
продвижение новых инициатив, связанных с георазнообразием и 
геонаследием, а также снижением рисков геологических 
опасностей. IGCP при помощи Международного союза 
геологических наук ученые из более чем 150 стран работают над 
улучшением способов оценки состояния энергетических и 
минеральных ресурсов, пополняя базу данных о геологических 
процессах Земли и снижая риски природных бедствий.  

Публикация ЮНЕСКО «Аральское море и Приаралье» 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260741.   

 

K. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

ВМО17 – специализированое межправительственное учреждение ООН, которое 
занимается метеорологией (изучением атмосферы), климатологией (изучением 
климата) и гидрологией (изучением воды во всех ее проявлениях на земной 
поверхности). Основано в 1950 г. Главной целью ВМО является содействие 
международному сотрудничеству в области развития метеорологии и обмена 
информацией и технологиями в сфере метеорологии, климатологии, гидрологии 
и смежных наук об окружающей среде. По состоянию на 2023 год в состав ВМО 
входят 193 члена, в числе которых 187 государств-членов и 6 территорий-членов, 
имеющих собственные метеорологические службы. ВМО содействует национальным 
метеорологическим и гидрологическим службам (НМГС) в учреждении и поддержании 
систем для получения и распространения точной и своевременной информации. 
Входит в Группу ООН по устойчивому развитию. Штаб-квартира – Женева 
(Швейцария). 

ВМО оказывает поддержку осуществлению Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН), предоставляя данные и модели и являясь принимающей 
стороной и коспонсором Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК), Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК) и Всемирной 
программы исследований климата (ВПИК). Еще одна инициатива ВМО – учреждение 
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО). 

Мандат 
ВМО ведет работу, направленную на содействие международному сотрудничеству 
в области разработки и предоставления метеорологического обслуживания, 
быстрому обмену метеорологической информацией, стандартизации 

 
17 Учреждена в соответствии с Всемирной метеорологической конвенцией, принятой на 12-й Конференции директоров 
Международной метеорологической организации (ММО) в 1947 г. Начала свою деятельность в качестве преемника 
ММО в 1951 г. Стала специализированным учреждением ООН в 1951 г. (Соглашение о взаимоотношениях с ООН). 
Руководящие органы – Всемирный метеорологический конгресс (проводит заседания каждые четыре года), 
Исполнительный совет   

https://www.unesco.org/en/mab
https://www.unesco.org/en/iggp?hub=348
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260741
https://wmo.int/ru
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://library.wmo.int/viewer/46468/download?file=WMO_ataglance2016_RU.pdf&type=pdf&navigator=1
https://www.ipcc.ch/
https://gcos.wmo.int/en/home
https://www.wcrp-climate.org/
https://wmo.int/site/global-framework-climate-services-gfcs
https://wmo.int/ru/o-vmo/mandat-vmo
https://library.wmo.int/viewer/42426/?offset=#page=13&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
https://library.wmo.int/viewer/42426/?offset=#page=151&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=


 
 

 

метеорологических данных, налаживанию сотрудничества между 
метеорологическими и гидрологическими службами, а также на поощрение 
исследований и подготовки кадров в области метеорологии и расширение 
использования метеорологии в интересах других областей, таких как авиация, 
судоходство, сельское хозяйство и управление водными ресурсами. 
Географический охват 
Государства-члены ВМО разделены на 6 регионов. Афганистан (членство в ВМО – 
с 11 октября 1956 г.),  Кыргызстан (18 августа 1994 г.), Таджикистан  (10 августа 
1993г.),  Туркменистан (3 января 1993 г.) и Узбекистан (22 декабря 1992 г.) входят в 
регион  Азия (2), а Казахстан  (4 мая 1993 г.) - в регионы Азия (2) и Европа (4).  

Тематический фокус 
Включает в себя изучение и мониторинг атмосферы, океана и гидросферы, а также 
разработку мер по борьбе с изменением климата и его последствиями для 
окружающей среды и общества. 

Ключевой 
фокус: 

Обеспечение устойчивого развития на основе метеорологической 
и климатической информации, что включает в себя изучение и 
мониторинг климатических изменений, адаптация к изменению 
климата, предупреждение и управление стихийными бедствиями, 
представление метеорологических услуг. ВМО активно 
занимается  управлением водными ресурсами через свои 
гидрологические программы и проекты. 

Сопутствующие: В рамках сопутствующих задач:  

• Охрана экосистем и восстановление окружающей среды – 
косвенно затрагиваются деятельностью ВМО через их вклад в 
улучшение управления окружающей средой и снижение 
рисков, связанных с погодными условиями и климатическими 
изменениями, но не являются их прямой целью. 

• Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство – ВМО не занимается управлением земельными 
ресурсами напрямую, её деятельность в области 
метеорологии и климата определенно влияет на сельское 
хозяйство и устойчивое использование земель через 
предоставление данных и прогнозов погоды 

• Социальное благополучие и здравоохранение. 
• Инклюзивный и устойчивый рост – вносит вклад путем 

обеспечения информации и услуг.  

Проекты и программы: 
Национальные 
проекты 

https://wmo.int/projects/uzbekistan-climate-data-restoration-project  

https://wmo.int/projects/afghanistan-hydromet-early-warning-
services-resilience  

Региональные 
проекты 

https://community.wmo.int/en/swfp-central-asia  

Программы Стратегический план ВМО на 2020-2023 годы принят 18-ым 
Всемирным метеорологическим конгрессом (июнь 2019 г.); 
Стратегический план ВМО на 2024-2027 годы принят на 19-ой 
сессии Всемирного метеорологического конгресса (май 2023 г.). 
Стратегический план подтверждает всеобъемлющие приоритеты 
Организации: (1) повышение готовности к экстремальным 
гидрометеорологическим явлениям и сокращение числа жертв, 

https://wmo.int/ru/o-vmo/chleny-vmo
https://wmo.int/ru/o-vmo/regiony
https://wmo.int/ru/about-us/wmo-members/afghanistan
https://wmo.int/ru/about-us/wmo-members/kyrgyzstan
https://wmo.int/ru/about-us/wmo-members/tajikistan
https://wmo.int/ru/about-us/wmo-members/turkmenistan
https://wmo.int/ru/about-us/wmo-members/uzbekistan
https://wmo.int/ru/about-us/wmo-members/kazakhstan
https://wmo.int/projects/uzbekistan-climate-data-restoration-project
https://wmo.int/projects/afghanistan-hydromet-early-warning-services-resilience
https://wmo.int/projects/afghanistan-hydromet-early-warning-services-resilience
https://community.wmo.int/en/swfp-central-asia
https://library.wmo.int/viewer/43020/download?file=1225_ru.pdf&type=pdf&navigator=1
https://library.wmo.int/viewer/68581/download?file=1336_Strategic-Plan-2024-2027_ru.pdf&type=pdf&navigator=1


 
 

 

потерь критически важной инфраструктуры и средств к 
существованию, возникших в результате таких явлений; (2) 
поддержка принятия решений с учетом климатических факторов 
для наращивания или повышения адаптационного потенциала и 
устойчивости к климатическим рискам; (3) повышение 
социально-экономической значимости метеорологического, 
климатического, гидрологического и смежного обслуживания в 
области окружающей среды. 

Основные цели плана: Цель 1: Более эффективное 
удовлетворение общественных потребностей: предоставление 
достоверных, доступных, ориентированных на пользователя и 
соответствующих целевому назначению информации и 
обслуживания; Цель 2: Расширение наблюдений и прогнозов 
системы Земля: укрепление технического фундамента для 
будущего; Цель 3: Проведение целевых научных исследований: 
эффективное использование лидирующей роли в науке в целях 
углубления понимания системы Земля для расширения видов 
обслуживания; Цель 4: Ликвидация пробелов в 
метеорологическом, климатическом, гидрологическом и 
связанном с окружающей средой обслуживании: 
совершенствование потенциала предоставления обслуживания в 
развивающихся странах в целях обеспечения наличия 
критически важной информации и обслуживания, необходимых 
правительствам, экономическим секторам и гражданам; Цель 5: 
Стратегическая перестройка структуры и программ ВМО в 
интересах эффективного формирования политики и принятия и 
выполнения решений. 

Глобальная система гидрологического статуса и прогнозов ВМО 
(HydroSOS) - глобальная система оценки текущей 
гидрологической ситуации и ее ориентировочного 
прогнозирования, обеспечит мониторинг и прогнозирование 
состояния глобальных, региональных и национальных 
гидрологических условий, связанных с ресурсами пресной воды. 
HydroSOS является основой инициативы «Раннее 
предупреждение для всех» о гидрологических катастрофах и, 
таким образом, поддерживает местную устойчивость и 
готовность. 

Глобальная система оповещения о многих опасных явлениях 
ВМО (GMAS). 

Инициатива «Системы раннего предупреждения о климатических 
рисках» (CREWS) – финансовый механизм, который финансирует 
проекты в наименее развитых странах (НРС) и малых островных 
развивающихся государствах (СИДС) по созданию служб раннего 
предупреждения с учетом рисков.  

 
ВМО опубликована брошюра «Аральское море: водные проблемы, климат и изменение 
окружающей среды в Центральной Азии», авторы: Майкл Г. Гланц и Игорь С. Зонн 
https://library.wmo.int/viewer/46560/download?file=wmo982r.pdf&type=pdf&navigator=1 

 

https://wmo.int/activities/hydrosos
https://wmo.int/activities/hydrosos
https://wmo.int/activities/hydrosos
https://wmo.int/activities/hydrosos
https://earlywarnings4all.org/
https://earlywarnings4all.org/
https://community.wmo.int/en/activity-areas/drr/gmas
https://www.crews-initiative.org/en
https://library.wmo.int/viewer/46560/download?file=wmo_982r.pdf&type=pdf&navigator=1


 
 

 

L. Группа Всемирного банка 

Группа Всемирного банка состоит из 5 организаций: Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР- предоставляет кредиты и гранты средне- и 
высокодоходным странам), Международная финансовая корпорация (МФК- 
поддерживает развитие частного сектора в развивающихся странах через инвестиции 
и предоставление консультационных услуг) и Международная ассоциация развития 
(МАР- помогает самым бедным странам, предоставляя им гранты и кредиты на 
льготных условиях) – являющиеся  специализированными учреждениями 
ООН; Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС- 
предоставляет механизмы для арбитража и урегулирования инвестиционных споров) 
и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА- предоставляет 
гарантии против некоммерческих рисков для стимулирования инвестиций в 
развивающиеся страны) – не являющиеся специализированными 
учреждениями. Штаб-квартира – Вашингтон, округ Колумбия (США). 

Мандат 

Искоренение крайней бедности и ускоренное обеспечение общего благосостояния на 
планете, пригодной для жизни.  
Географический охват 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан входят в группу 
Европа и Центральная Азия 

Тематический фокус 
Группа Всемирного банка ведет работу во всех основных областях развития. Она 
предоставляет широкий спектр финансовых продуктов и технической помощи, а также 
помогает странам делиться инновационными знаниями и решениями стоящих перед 
ними проблем и применять их на практике. 

Ключевой 
фокус: 

Группа всемирного банка в рамках выбранных задач: 
• Охрана экосистем и восстановление окружающей среды: МБРР и 

МАР часто финансируют проекты, направленные на 
восстановление экосистем, охрану биоразнообразия и 
устойчивое использование природных ресурсов. 

• Управление водными ресурсами: МАР и МБРР предоставляют 
средства и экспертизу для улучшения управления водными 
ресурсами, включая проекты по водоснабжению и санитарии. 

• Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство: Программы поддержки сельского хозяйства и 
управления земельными ресурсами, финансируемые МАР и 
МБРР, направлены на повышение продуктивности и 
устойчивости аграрного сектора. 

• Снижение риска стихийных бедствий и управление ими: MIГA и 
МБРР участвуют в проектах, которые способствуют уменьшению 
риска бедствий и укреплению готовности к ним. 

• Адаптация к изменению климата: Проекты по адаптации к 
изменению климата и уменьшению его последствий являются 
ключевыми для всех подразделений World Bank Group. 

• Социальное благополучие и здравоохранение: МБРР и МАР 
работают над проектами, направленными на улучшение 
здравоохранения, образования и социальной защиты. 

• Инклюзивный и устойчивый рост: МБРР, МАР, МФК - поддержка 
проектов в частном секторе, которые способствуют 
экономическому росту и созданию рабочих мест.  

Сопутствующи
е: 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/who-we-are/ibrd
https://www.ifc.org/en/home
https://ida.worldbank.org/en/home
https://icsid.worldbank.org/
https://www.miga.org/


 
 

 

Проекты и программы: 
Национальные 
проекты 

https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/projects-
list?countrycodeexact=KZ&title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%8
5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&os=0  

Региональные 
проекты 

Проект «Программа адаптации и смягчения последствий изменения 
климата в бассейне Аральского моря» (CAMP4ASB)  

Проект модернизации гидрометеорологии в Центральной Азии 
(CAHMP), др. см. по ссылке 
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/projects-
list?countrycodeexact=7C&title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8
0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%B
7%D0%B8%D1%8F&os=0  

Программы Водно-энергетическая программа для Центральной Азии (CAWEP) 

Рамочная стратегия партнерства Группы Всемирного банка с 
Казахстаном на 2020-2025гг., которая согласована с государственной 
программой реформ, а также Стратегией развития Казахстана до 
2050 года и направлена на: содействие инклюзивному росту, 
укрепление человеческого капитала, обеспечение устойчивого и 
низкоуглеродного роста.  

Рамочная стратегия партнерства с Таджикистаном на 2019-2023гг., 
согласована с Национальной стратегией развития Таджикистана. 

Рамочная программа партнерства с Кыргызской Республикой на 
2024-2028гг.  

Рамочная программа партнерства с Узбекистаном на 2022-2026гг. 

 

M. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДЦА) 

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДЦА) был учрежден в 2007 году по инициативе Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана как специальная политическая миссия 
Департамента ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства 
(ДПВМ) и открыт в Ашхабаде (Туркменистан). 

РЦПДЦА и ИК МФСА подписали Меморандум о взаимопонимании между 
Департаментом по политическим вопросам ООН (в лице Регионального Центра ООН 
по превентивной дипломатии) и Исполнительным Комитетом МФСА по 
сотрудничеству в создании механизмов мониторинга и превентивного реагирования 
на экологические угрозы в бассейне Аральского моря (Ашгабат, март 2010). 

Мандат 
Центр уполномочен: (1) поддерживать связь с правительствами стран региона в 
вопросах превентивной дипломатии; (2) вести мониторинг и анализ ситуации на 
местах; (3) поддерживать контакты с ОБСЕ, СНГ, ШОС и другими региональными 
организациями; (4) обеспечивать политическую основу и руководство 
превентивной деятельностью страновых групп ООН в регионе; (5) поддерживать 
тесные контакты с Миссией ООН по содействию Афганистану в целях обеспечения 
всеобъемлющего и комплексного анализа ситуации в регионе.  

Географический охват 

https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=KZ&title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&os=0
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=KZ&title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&os=0
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=KZ&title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&os=0
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P151363
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P120788?lang=en
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=7C&title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F&os=0
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=7C&title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F&os=0
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=7C&title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F&os=0
https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=7C&title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F&os=0
https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/cawep
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/cpf-2020-2025
http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-lidera-nacii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazahstan-2050-novyi-politicheskii-
http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-lidera-nacii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazahstan-2050-novyi-politicheskii-
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/tajikistan/publication/cpf-2019-2023
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099100623084515034/bosib0324649020920af43027f65c61ff9d
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/558271653576525839/uzbekistan-country-partnership-framework-for-the-period-fy2022-fy2026
https://unrcca.unmissions.org/ru
http://cawater-info.net/library/rus/memorandum_ifas_unrcca_ru.pdf
https://unrcca.unmissions.org/cooperation-ec-ifas
https://unrcca.unmissions.org/cooperation-ec-ifas
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/mandat_ru_0.pdf


 
 

 

Категория: Центральная Азия (все страны ЦА)  
                  Отдельная (Афганистан) 

Тематический фокус 
Центр реализует общие инициативы, направленные на решение региональных задач 
по обеспечению мира, безопасности и развитию в рамках Программ действий, 
которые разрабатываются в консультации с правительствами государств ЦА. Одно 
из направлений деятельности РЦПДЦА – управление общими природными 
ресурсами и охрана окружающей среды. 

Ключевой фокус: Среди выделенных тематических задач к ключевым можно 
отнести: охрану экосистем и восстановление окружающей 
среды, управление водными ресурсами, в т.ч. водная 
дипломатия, адаптация к изменению климата и снижение 
риска стихийных бедствий и управление ими  

Сопутствующие: • Управление земельными ресурсами и устойчивое 
сельское хозяйство – прямого упоминания нет, но 
инициативы по управлению природными ресурсами 
могут косвенно включать и земельные аспекты. 

• Социальное благополучие и здравоохранение – проводит 
семинары и тренинги, которые могут косвенно влиять на 
социальное благополучие через укрепление 
устойчивости обществ к природным и антропогенным 
угрозам. 

• Инклюзивный и устойчивый рост - в деятельности 
РЦПДЦА прослеживается акцент на устойчивое развитие, 
включая работу по модернизации регионального 
законодательства и сотрудничеству в таких областях, как 
вода и климат, что способствует устойчивому развитию 
региона. 

Проекты и программы: 
Программы С начала создания РЦПДЦА реализовано четыре 

Программы действий РЦПДЦА. На данный момент в работе 
пятая программа – Программа действий РЦПДЦА на 2021-
2025 годы. Программа  сосредоточена на пяти ключевых 
приоритетных направлениях в соответствии с мандатом 
Центра: (1) продвижение превентивной дипломатии в 
отношениях между правительствами стран Центральной Азии; 
(2) мониторинг и раннее оповещение с целью предотвращения 
конфликтов; (3) создание партнёрских отношений для 
предотвращения конфликтов, в том числе с региональными и 
суб-региональными организациями; (4) укрепление 
превентивной деятельности ООН в регионе; (5) поощрение 
сотрудничества и взаимодействия между странами 
Центральной Азии и Афганистаном. 

 

N. Управление ООН по снижению риска стихийных бедствий (УСРБ ООН) 

Управление ООН по снижению риска стихийных бедствий18 создано в декабре 1999 
года для обеспечения реализации Международной стратегии по уменьшению 

 
18 история, достижения и отчеты  

https://unrcca.unmissions.org/programmes-action
https://unrcca.unmissions.org/management-common-natural-resources-and-environmental-degradation
https://unrcca.unmissions.org/management-common-natural-resources-and-environmental-degradation
https://unrcca.unmissions.org/programmes-action
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/programma_deystviy_rcpdca_na_2021-2025_gg_.pdf
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/programma_deystviy_rcpdca_na_2021-2025_gg_.pdf
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/programma_deystviy_rcpdca_na_2021-2025_gg_.pdf
https://www.undrr.org/
https://www.undrr.org/our-work/history


 
 

 

опасности стихийных бедствий (резолюция А/RES/54/219). УСРБ ООН помогает лицам, 
принимающим решения по всему миру, лучше понимать риски и действовать в 
соответствии с ними, ведет глобальную работу по предотвращению новых рисков 
бедствий и снижению существующих. Входит в Группу ООН по устойчивому развитию. 
Штаб-квартира – Женева (Швейцария). 

УСРБ ООН (ранее UNISDR) является частью Секретариата ООН и ведущим агентством 
ООН по координации снижения риска бедствий (СРБ), поддерживает реализацию и 
обзор Сендайской рамочной программы по снижению риска стихийных бедствий19 
(2015-2030 гг.).  

Мандат 
Мандат УСРБ ООН был определен рядом резолюций ГА ООН, наиболее значимой из 
которых является «… функций центра по координации деятельности в области 
уменьшения опасности бедствий в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и функций по обеспечению взаимодополняемости между деятельностью 
системы Организации Объединенных Наций и региональных организаций по 
уменьшению опасности бедствий и деятельностью в социально-экономической и 
гуманитарной областях» (п.6 резолюции A/RES/56/195).  

Географический охват 
Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан) – региональный офис для Европы и Центральной Азии 

Афганистан – региональное отделение для Азии и Тихого океана  

Тематический фокус 
Основные направления работы включают обеспечение применения СРБ для 
адаптации к изменению климата, увеличение инвестиций в СРБ, строительство 
устойчивых к стихийным бедствиям городов, школ и больниц, а также укрепление 
международной системы СРБ.  

Ключевой 
фокус: 

Снижение риска стихийных бедствий и управление ими  

Сопутствующие: Эти задачи являются важными, но второстепенными и тесно 
связаны с основной задачей: 
• Охрана экосистем и восстановление окружающей среды – 

через комплексные подходы, включающие исследования, 
разработку стратегий, проведение программ восстановления 
и содействие международному сотрудничеству 

• Управление водными ресурсами – принимает меры по 
снижению риска стихийных бедствий, связанных с водой, и 
развивает стратегии управления водными ресурсами в 
контексте устойчивого развития 

• Управление земельными ресурсами и устойчивое сельское 
хозяйство – разрабатывает методы устойчивого земледелия 
с учетом риска стихийных бедствий. Содействует разработке 
планов противодействия засухе и др. природным бедствия, 
способствует внедрению устойчивого сельского хозяйства 

• Социальное благополучие и здравоохранение -  программы по 
повышению готовности населения к стихийным бедствиям, 
включая обучение; сотрудничает с местными властями и 

 
19 принята на Третьей Всемирной конференцией ООН по снижению риска стихийных бедствий 18 марта 2015 года 
(Сендай, Япония) 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F54%2F219&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://unsdg.un.org/ru/about/who-we-are
https://www.un.org/en/about-us/secretariat
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework#:~:text=The%20Sendai%20Framework%20focuses%20on,existing%20risk%20and%20increase%20resilience.
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F56%2F195&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://www.undrr.org/about-undrr/where-we-work/regional-office-europe-central-asia/central-asia-drr
https://www.undrr.org/countries-regions/asia/kazakhstan
https://www.undrr.org/countries-regions/asia/kyrgyzstan
https://www.undrr.org/countries-regions/asia/tajikistan
https://www.undrr.org/countries-regions/asia/turkmenistan
https://www.undrr.org/countries-regions/asia/uzbekistan
https://www.undrr.org/about-undrr/where-we-work/regional-office-europe-central-asia
https://www.undrr.org/countries-regions/asia/afghanistan
https://www.undrr.org/about-undrr/where-we-work/regional-office-asia-and-pacific
https://www.wcdrr.org/conference.html


 
 

 

гуманитарными организациями для оказания помощи 
пострадавшим от бедствий и восстановлению социальной 
инфраструктуры 

• Инклюзивный устойчивый рост – проводят анализ рисков и 
оказывает поддержку странам – членам в разработке 
стратегий по устойчивому развитию 

 
Проекты и программы: 
Региональные 
проекты 

Проект  «Повышение устойчивости к бедствиям и ускорению 
выполнения Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий в Центральной Азии»20 (2019-2022 гг.), 
реализовывался УСРБ ООН и финансировался ЕС. Проект 
реализовывался в тесном сотрудничестве с национальными 
правительствами, ЦЧССРБ (CESDRR), Исследовательским 
фондом CIMA, Азиатским центром готовности к бедствиям, 
МФККиКП, ПРООН, ЕЭК ООН, а также другими 
заинтересованными сторонами и техническими экспертами.  

Основные достижения проекта включают разработку первой в 
истории субрегиональной Стратегии развития сотрудничества 
стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий на 
2022-2030 гг., согласованной на уровне министров в 2021 году с 
последующими ежегодными планами действий по ее 
реализации, и организацию ежегодного Регионального форума - 
встречи глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в 
2020, 2021 и 2022 годах. 

На национальном и местном уровнях инициатива 
способствовала укреплению систем управления рисками и 
использованию инструментов оценки рисков для повышения 
готовности к стихийным бедствиям и устойчивости к ним во всех 
пяти странах. Мероприятия на уровне общин охватили более 50 
000 человек в 65 общинах региона, а различные мероприятия по 
повышению осведомленности помогли детям, молодежи и 
уязвимым группам населения повысить устойчивость к 
стихийным бедствиям.  

Программы Стратегическая рамочная программа УСРБ ООН на 2022-2025 гг.;  
Рабочая программа УСРБ ООН на 2024–2025 гг.  
Программы включает следующие стратегические цели: цель 1: 
страны используют качественную информацию и анализ для 
снижения рисков и принятия обоснованных решений в области 
развития; цель 2: усиление управления снижением риска 
бедствий на глобальном, региональном и национальном и 
местном уровнях; цель 3: катализировать инвестиции и действия 
по снижению риска бедствий посредством партнерства и 
взаимодействия с заинтересованными сторонами; цель 4: 
мобилизовать правительства и другие заинтересованные 
стороны посредством пропаганды и обмена знаниями, чтобы 
сделать снижение риска бедствий центральным элементом 
устойчивого развития.  

 
20 финальный отчет www.undrr.org/publication/strengthening-disaster-resilience-and-accelerating-implementation-sendai-
framework;  пресс-релиз www.undrr.org/media/85958/download?startDownload=true.  
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http://www.undrr.org/publication/strengthening-disaster-resilience-and-accelerating-implementation-sendai-framework
http://www.undrr.org/media/85958/download?startDownload=true


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


