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Конвенции об охране всемирного наследия от 16 ноября 1972 года, принятой на 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, в 2022 году исполняется 50 лет. За этот период 

список всемирного наследия пополнился 1154 объектами мирового значения, каждый из 

которых нуждается в сохранении, развитии и эффективном управлении. 

Управление объектами всемирного наследия это система процессов, которые 

помогают осуществлять сохранение и управление конкретным объектом всемирного 

наследия таким способом, который позволяет защитить ценности объекта наследия, его 

выдающуюся универсальную ценность и способствует созданию более широких 

социальных, экономических и экологических преимуществ за пределами каждого объекта. 

Такая система подразумевает ограничение практики, пагубно влияющей на культурное 

наследие, а также облегчает выявление и популяризацию ценностей объекта наследия. 

Государства-участники Конвенции об охране всемирного культурного и природного 

наследия 1972 года по-прежнему сталкиваются с целым рядом проблем, связанных с 

вопросами сохранения и защиты объектов всемирного наследия. Это и вопросы 

антропогенного воздействия, в том числе нового строительства, неконтролируемого 

туризма, и проблемы, связанные с управлением историческими территориями и объектами 

всемирного наследия, в том числе историческими центрами городов, культурными 

ландшафтами, археологическими памятниками, дворцово-парковыми ансамблями.  

В конференции приняли участие представители органов государственной власти в 

сфере культуры, руководители и сотрудники музеев, образовательных учреждений, 

ведущие эксперты в области охраны памятников из более чем 20 стран мира.  

Участники конференции в ходе двух пленарных заседаний и четырех рабочий 

сессий:  

— отметили эффективность и необходимость продолжения международного 

сотрудничества в области сохранения и популяризации объектов, включенных в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО, а также иных объектов культурного наследия на 

правительственном и неправительственном экспертном уровнях; 

— отметили необходимость взаимодействия и международного сотрудничества в сфере 

противодействия глобальным климатическим изменениям и их последствиям; 

 подчеркнули актуальность и необходимость формирования особой культуры 

поведения посетителей объектов всемирного культурного наследия посредством создания  

этических норм с акцентом на уважение к их выдающейся универсальной  ценности и 

готовность следовать необходимым ограничениям для эффективного регулирования 

антропогенного воздействия и снижения нагрузки на наследие; 

 отметили целесообразность разработки методических рекомендаций для 

совершенствования классификации типов антропогенной нагрузки, методов сбора данных 
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и оценки влияния для обеспечения устойчивого туризма на объектах всемирного наследия 

с последующим внедрением этих рекомендаций на государственным уровне; 

 признали успешным опыт музейного комплекса Шульган-Таш по ограничению 

прямого контакта посетителей и уязвимого наследия (наскальной живописи) и 

предоставлению опосредованного доступа к объекту культурного наследия, путём 

внедрения комплексного подхода через развитие инфраструктурных проектов;  

  приветствовали инициативу государственного музея-заповедника «Остров-град 

Свияжск» по созданию Российской ассоциации управляющих объектами всемирного 

наследия ЮНЕСКО; 

 приветствовали разработку и публикацию нового Руководства по подготовке оценок 

воздействия на наследие, которое обобщило предшествующий опыт применения оценки 

воздействия как инструмента планирования и анализа и предложило новые механизмы и 

методики, в частности, проактивный и партисипаторный подходы, скрининг-анализ и пост-

мониторинг, а также проведение оценки не только на проектном уровне, но и на 

стратегическом (стратегическая оценка воздействия – SIA);  

 отметили важность соблюдения принципов независимости, объективности и 

междисциплинарности при проведении оценок воздействия, а также учёта кумулятивного 

воздействия на наследие при реализации нескольких строительных проектов вблизи 

объекта всемирного наследия;  

 обратили внимание на необходимость разработки атрибутов выдающейся 

универсальной ценности для всех объектов всемирного культурного наследия с 

использованием современных методик и инструментов, таких как шкала Нара и 

картирование ресурсов наследия, а также выделения иных ценностей объекта, которые 

также могут быть затронуты при реализации строительных и инфраструктурных проектов;  

— отметили положительный опыт привлечения местных жителей к процессу 

восстановлению городских памятников архитектуры на объектах всемирного наследия, в 

частности в г. Коро, Венесуэла;  

 — сочли важными и заслуживающими внимания примеры использования традиционных 

материалов и технологий для реставрации объектов культурного наследия для обеспечения 

их соответствия критериям подлинности и целостности; 

— признали управление историческими центрами городов, ориентированное на диалог с 

местными жителями, их привлечение к работам по реставрации, восстановлению среды, 

популяризации наследия, определяющим фактором сохранения культурной и духовной 

идентичности различных регионов мира; 

— обратили внимание на необходимость продвижения сбалансированного подхода к 

проведению археологических раскопок с учётом имеющихся ресурсов и возможностей для 

последующей консервации и экспонирования, а также важность публичной археологии, как 

современного подхода к сохранению и популяризации археологического наследия; 

- выступили с инициативой о запрете нелицензируемого оборота металлодетекторов;  
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—  отметили необходимость развития перспективного направления сохранения культурных 

ландшафтов - экологического подхода с обеспечением биосферного разнообразия и 

вовлечения местного сообщества в процесс производства работ по реставрации и 

регенерации, а также создания питомников древесных и кустарниковых растений на базе 

крупнейших заповедников для восстановления дефицита посадочного материала; 

—  обозначили в качестве одной из приоритетных задач в области сохранения наследия 

наращивание потенциала путем подготовки специалистов и профессиональных кадров, а 

также проведения тематических образовательных и научных мероприятий; 

—  призвали уделить особое внимание на национальном уровне воспитанию 

подрастающего поколения в парадигме уважения к культурному наследию.  

  Участники конференции выражают благодарность за организацию Конференции  

Российскому научно-исследовательскому институту культурного и природного наследия 

имени Д.С. Лихачева (Институт Наследия) и Правительству Республики Татарстан.  


