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Десятилетие биоразнообразия 
Ю.Н. Елдышев 

 
По предложению Программы ООН по 

окружающей среде (UNEP), Генеральная 
Ассамблея ООН на одном из последних 
заседаний истекшего года, объявленного 
Международным годом биоразнообразия, 
приняла решение о продлении этого года на 
следующее десятилетие (2011-2020 гг.) и о 
создании Межправительственной группы 
экспертов по биоразнообразию и 
экосистемным услугам (Intergovernmental 
Science Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services - IPBES), призванной 
обеспечить научную поддержку выработке 
глобальной экологической политики. Новая 
международная структура должна сыграть 
ту же роль, что и широко известная 
Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (IPCC), в попытках 
скоординировать усилия мирового 
сообщества для минимизации влияния 
изменений климата, а именно создать связь 
между учеными и политиками, обеспечить 
научную экспертизу программ по 
сохранению биоразнообразия. 

Предложение о создании подобной 
платформы было впервые высказано на 
встрече представителей 85 стран в Пусане 
(Южная Корея, июнь 2010 г.), а затем 
поддержано участниками 10-й сессии 
Конференции сторон Конвенции ООН о 
биологическом разнообразии в Нагое 
(Япония, октябрь 2010 г.).  

Еще одним важным решением 
конференции в Нагое стало принятие 
нового 10-летнего стратегического плана 
действий по сохранению биоразнообразия и 
протокола по генетическим ресурсам, что, 
как надеются, поможет заметно сократить 
скорость исчезновения видов на Земле. 
Впрочем, не секрет и то, что аналогичная 
цель ставилась еще в 2002 г., однако, как 
признали эксперты ООН в 2010 г., добиться 
ее не удалось, как и не удалось в полной 
мере выполнить задачи, поставленные 
перед мировым сообществом в ходе 
проведения Международного года 
биоразнообразия. 

Цели, поставленные Генеральной 
Ассамблеей ООН в сфере сохранения 

биоразнообразия, не удалось выполнить, 
как планировалось, поскольку многие 
страны так и не предприняли необходимых 
мер для сохранения находящихся под 
угрозой видов флоры и фауны, признал 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, 
выступая на открытии 10-й сессии 
конференции сторон Конвенции ООН о 
биологическом разнообразии в Нагое. 

«Надо прекратить думать об охране 
окружающей среды как о статье расходов. 
Поддержание и сохранение природной 
инфраструктуры может и должно приносить 
экономическую выгоду в триллионы 
долларов ежегодно. Я призываю все страны 
взять на себя обязательства по 
сокращению потерь в сфере биологического 
разнообразиям, — сказал Генеральный 
секретарь ООН, открывая специальное 
заседание Генеральной Ассамблеи ООН, 
посвященное итогам Международного года 
биоразнообразия. Впрочем, по его мнению, 
положение в этой области остается крайне 
тревожным: «Как следует из доклада 
экспертов, цели, которые предстояло 
достичь к 2010 г., выполнить не удалось — 
сокращение биоразнообразия ускоряется, и 
это должно стать предметом 
ответственности не только министров 
экологии, но и руководителей служб, 
занимающихся в своих странах 
планированием, транспортом, 
здравоохранением и социальными 
вопросами». Судя по нынешним 
тенденциям, для достижения заявленных 
целей по защите биоразнообразия 
начавшейся декады может не хватить, 
потребуется объявление века или даже эры 
биоразнообразия! 

Между тем о том, что лидеры стран 
«большой восьмерки» признали 
международные усилия по снижению 
темпов вымирания живой природы явно 
недостаточными, а сокращение 
биоразнообразия — опасной угрозой для 
благосостояния людей, стало известно еще 
задолго до итоговой конференции по 
биоразнообразию в Нагое. «Темпы потери 
биоразнообразия представляют собой 
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серьезную угрозу, ибо биологически 
разнообразные и устойчивые экосистемы 
играют важнейшую роль в обеспечении 
благосостояния людей, устойчивого 
развития и сокращения нищеты», — 
говорилось в декларации саммита G8. В 
документе отмечена и необходимость 
укрепления взаимосвязи науки и политики в 
этой области, чему, как надеются лидеры 
ведущих стран мира, и должно помочь 
создание упомянутой 
межправительственной структуры — IPBES. 

Международная конвенция по 
сохранению биоразнообразия вступила в 
силу в 1993 г. Ее ратифицировали 193 
страны мира, договорившиеся объединить 
усилия по защите биологических видов, 
устойчивому использованию биоресурсов, а 
также обмениваться информацией и 
технологиями, которые позволяют 
сохранить природу. В 2002 г. конференция 
сторон Конвенции приняла стратегический 
план, предусматривающий значительное 
снижение скорости исчезновения видов в 
глобальном, региональном и местном 
масштабах к 2010 г., объявленному 
Международным годом биоразнообразия. 
Однако, как признается в специально 
подготовленном к конференции в Нагое 
отчете ООН «Перспективы глобального 
биоразнообразия» (Global Biodiversity 
Outlook), добиться этого не удалось: ни 
одна из 21 конкретных задач, поставленных 
в 2002 г., не решена, а примерно 20% стран-
участниц открыто заявили о провале своих 
попыток а этом направлении. 

 
Главные причины утрат — 

экономические 
Экономическая «невидимость» 

природы — одна из ключевых причин 
сокращения биоразнообразия и разрушения 
экосистем. Эта мысль стала лейтмотивом 
центрального мероприятия 
Международного года биоразнообразия — 
встречи представителей стран — участниц 
Конвенции ООН о биологическом 
разнообразии (CBD) в Нагое. Более 8 тыс. 
представителей 193 стран — участниц 
Конвенции обсудили стратегию действий на 
второе десятилетие третьего тысячелетия 
(2011-2020 гг.), объявленное ООН Декадой 
биоразнообразия. 

На встрече в Нагое был представлен 
проект UNEP по «зеленой» экономике («The 

Green Economy Initiative») и доклад 
«Экономика экосистем и биоразнообразия» 
(The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity — ТЕЕВ), посвященный 
экономическому аспекту проблемы 
сокрашения разнообразия видов и 
разрушения экосистем. Как следует из этих 
документов, именно «невидимость» 
природы, «бесценность» состояния 
окружающей среды, недооценка важности 
экосистемных услуг, недостаток и 
несовершенство методик их учета стали 
одной из основных причин деградации 
экосистем и сокращения биоразнообразия в 
последние десятилетия. Тем, что 
невозможно измерить, невозможно и 
управлять, — такова основная мысль 
авторов. Политикам и представителям 
бизнеса надлежит принять серьезные меры, 
чтобы не только замедлить сокращение 
биоразнообразия, но и обеспечить прирост 
«природного капитала» планеты и 
экологическую безопасность ее жителям. 

В документах отмечены важные 
инициативы Бразилии и Индии по 
использованию аналитических 
инструментов и подходов новой экономики 
на принципах ТЕЕВ для повышения 
эффективности действий на национальном 
уровне. Подобные проекты рассматривают 
и Европейский Союз, и некоторые страны 
азиатского региона (семь развивающихся 
стран уже обратились к UNEP за экспертной 
поддержкой таких проектов). По мнению 
аналитиков, UNEP, Всемирный банк и 
другие международные организации готовы 
оказать поддержку в совершенствовании 
экономического учета всем странам, 
которые в этом нуждаются, вводя в 
контрольные показатели экологические 
индикаторы, своеобразный «ВВП природы». 
В частности, эксперты выступают за 
переход на стратегии «чистого позитивного 
воздействия» на экосистемы и отражение в 
корпоративной отчетности так называемых 
экстерналий (внешних проявлений 
потребления биологических ресурсов). На 
начальном этапе проект предполагается 
опробовать в нескольких странах (их будет 
от 6 до 10), в том числе в Колумбии и 
Мексике. В рамках проекта ТЕЕВ 
опубликовано пять работ по разным 
аспектам проблемы сохранения 
биоразнообразия. Так, в докладе 
«Экономика экосистем и биоразнообразия 
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— бизнес», утверждается, что общий 
оборот мировых рынков квот на выбросы 
парниковых газов, восстановления водных 
ресурсов и других экосистемных услуг уже к 
2020 г. превысит 60 млрд. долл. 

Тем временем, хотя интуитивно 
ценность чистого воздуха, чистой воды и 
плодородной почвы не вызывает сомнений, 
состояние многих экосистем стремительно 
ухудшается, а биоразнообразие 
сокращается. По мнению экспертов, чтобы 
изменить ситуацию, нужно «уравновесить 
экономические и экологические ценности». 
Но защита биоразнообразия неизмеримо 
сложнее, чем противодействие изменению 
климата — здесь нет ключевых вех, 
подобных сакраментальным «2°С», и явных 
«точек невозврата», как нет и единой 
единицы измерения (в климатическом 
процессе это 1 т СО2 Эквивалента). А ведь 
понятие «биоразнообразие» до сих пор еще 
зачастую понимают только в узком смысле 
— просто как большое количество видов 
живых организмов. На деле же речь идет и 
о генетических ресурсах, целостности и 
состоянии экосистем, и в конечном итоге о 
продовольственной и экологической 
безопасности людей. 

По данным австралийских ученых из 
Университета Джеймса Кука (James Cook 
University) в Квинсленде, резкое повышение 
температуры воды в Индийском океане уже 
убило около 80% представителей 
некоторых видов кораллов у берегов самой 
западной индонезийской провинции Ачех. 
Близкий уровень смертности кораллов 
наблюдается во всем Андаманском море -
самый высокий за всю историю наблюдений 
в этом регионе. Прежде коралловые рифы в 
этой части Индийского океана лет через 5-
10, как правило, восстанавливались, но при 
большой площади поражения этот срок 
может возрасти многократно. 

Еще хуже обстоят дела у берегов 
Малайзии, где, по словам профессора 
Университета естественных наук Малайзии 
Зульфигара Ясина (Zulfigar Yassin), 
примерно 90% кораллов уже погибли из-за 
глобального потепления, и многие рифы, 
скорее всего, никогда не восстановятся. В 
Малайзии уже закрыты для посещения 
(включая плавание с маской и погружения с 
аквалангом) 15 районов у всемирно 
известных курортов на островах Паяр, 
Реданг, Тинги, Тиоман. 

Многообразие ипостасей 
биоразнообразия 

Биоразнообразие — основа 
безопасности планеты, считают 
специалисты. Так, по оценкам экспертов 
ТЕЕВ, качество жизни наиболее уязвимых 
слоев населения ряда регионов на 40-90% 
зависит от биоресурсов. Один из наиболее 
ярких примеров — экосистемы коралловых 
рифов, которые, как известно, находятся на 
грани уничтожения. Между тем в Азиатско-
Тихоокеанском регионе от состояния 
экосистем коралловых рифов зависит жизнь 
около 500 млн. человек, так что сохранение 
рифов — это не только вопрос сохранения 
уникальных живых организмов, но и во 
многом вопрос нашего выживания. 

Пятая часть обитающих на планете 
позвоночных животных находится под 
угрозой вымирания. Ученые 
проанализировали данные о состоянии 25 
тыс. видов и заключили, что хуже всего 
дела обстоят у амфибий, около 40% видов 
которых находятся на грани исчезновения 
(дли сравнения: у птиц — 13%). Эксперты 
назвали текущее вымирание шестым и 
самым масштабным на планете (пятое 
произошло около 65 млн. лет назад, когда 
исчезли динозавры). В XX веке исчезли 35% 
мангровых лесов, 40% лесных массивов и 
50% водно-болотных угодий. Сегодня уже 
никто не сомневается в том, что эти утраты 
чреваты самыми серьезными 
последствиями для человечества. 

Но не менее важным выводом 
экспертов стало и заключение о том, что 
без усилий, направленных на спасение 
вымирающих видов, сокращение их числа 
шло бы раз в 20 быстрее. Как полагают 
некоторые специалисты, около трети видов 
млекопитающих, считающихся вымершими, 
могут оказаться живыми. А приняв 
надлежащие меры в ближайшие 50 лет, 
деградацию многих экосистем и вовсе 
можно обратить вспять.  

Пока же тенденции выглядят все более 
тревожными. Около половины современных 
видов в Европе могут исчезнуть к 2050 г. — 
ныне под угрозой находятся более 7 тыс. 
видов животных и почти 60 тыс. видов 
растений, отмечено в докладе по 
изменению природоохранного 
законодательства ЕС, представленном на 
итоговой сессии Евро парламента в 
Страсбурге в конце прошлого года. По 
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данным, приведенным в докладе, к 2050 г. в 
регионе могут исчезнуть 42% 
млекопитающих, 43% птиц, 30% 
земноводных, 45% рептилий и 52% 
пресноводных рыб. Как отмечается в 
докладе, исчезновение биологических 
видов наносит невосполнимый ущерб не 
только состоянию окружающей среды. Ведь 
все эти представители флоры и фауны 
входят в биологическую цепочку, 
оказывающую влияние на различные сферы 
деятельности. Поэтому исчезновение 
биологических видов может сказаться на 
производстве энергии, продовольствия, 
древесины, медикаментов, качестве 
водоснабжения, может снизить 
рекреационный потенциал многих регионов 
и заметно помешать борьбе с изменением 
климата. 

По оценкам европейских экспертов, 
ныне ежегодные потери мировой экономики 
из-за сокращения биоразнообразия 
составляют до 50 млрд. евро, а уже к 2050 г, 
могут составить 14 трлн. евро. 

А ученые из Университета Дальхаузи 
(Галифакс, Канада) в статье, 
опубликованной в конце прошлого года в 
«Nature», подвели итоги анализа состояния 
11 тыс. видов морской фауны, 
представляющих 13 групп живых 
организмов (от зоопланктона до акул и 
китов), и заключили, что влияние 
температуры воды на уровень 
биоразнообразия морской фауны прежде, 
похоже, сильно недооценивалось — рост 
температуры воды заметно меняет 
распределение жизни в Мировом океане. 

Если географическое распределение 
видов на суше и его изменение под 
действием потепления довольно подробно 
описаны во многих научных трудах, то 
жизнь в Мировом океане изучена не так 
тщательно. Масштабное изучение морских 
видов началось только с 2000 г., когда 
ученые из 80 стран стали активно изучать 
биоразнообразие океанов. Результатом 
этой титанической работы стали карты 
видового разнообразия, в частности, для 
кораллов, рыб, обитающих в прибрежной 
зоне и открытом океане, китов, тюленей, 
акул и зоопланктона, а также для мангровых 
лесов и некоторых морских трав. 

В своей статье канадские ученые 
привели карты отдельных участков 
Мирового океана, которые показывают 

места обитания тех или иных биологических 
видов. Больше всего их интересовали 
«горячие точки» биоразнообразия — 
регионы, где обитает особенно много видов, 
относящихся к разным группам. Ученые 
выделили две такие «горячие точки», и обе 
оказались расположены в западной части 
Тихого океана, у берегов Юго-Восточной 
Азии. Так вот, как оказалось, воздействие 
человека на экосистемы в виде рыбной 
ловли, загрязнения окружающей среды, 
разрушения мест обитания и другой 
деятельности особенно сильно сказывается 
именно в «горячих точках». Более 
чувствительны эти места и к изменению 
температуры воды (которое 
сопровождается и изменением содержания 
в воде кислорода) — многие виды не 
выдерживают стресса, становясь 
«мобильнее» и отправляясь на поиски 
новых мест обитания. 

 
Нагоя позади, что дальше? 
Новый исполнительный секретарь 

Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (U N FCCC) Кристиана Фигейрес 
(Chrisliana Figueres), пытаясь выделить 
главный итог конференции в Нагое, 
обратила внимание на то, что участникам 
все-таки удалось прийти к согласию по 
ключевым вопросам, а это, по ее мнению, 
свидетельствует о том, что многосторонние 
переговоры по глобальным экологическим 
проблемам способны привести к важным 
договоренностям, несмотря на серьезные 
разногласия сторон. «Нагая показала, что 
многосторонний переговорный процесс 
может привести к достижению соглашения», 
— заявила Фигейрес на пресс-конференции. 
По ее словам, не менее важно и то, что 
конференция завершилась принятием 
нового 10-летнего стратегического плана 
действий по сохранению биоразнообразия и 
протокола по генетическим ресурсам. 

Как уже отмечалось, созданная по 
решению конференции новая 
международная структура IPBES будет 
проводить регулярные оценки 
биоразнообразия и так называемых 
экосистемных услуг: доступа к чистой воде, 
лесным и другим ресурсам. Эти оценки 
будут проводиться как на глобальном, так и 
на региональном уровне. 

По мнению представителей 
отечественных экологических НПО, с 
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созданием этой структуры появится 
независимое экспертное сообщество, на 
отсутствие которого часто ссылались как на 
причину невозможности учесть все 
экологические последствия принятия того 
или иного решения. Это тем более важно, 
что, как считают экологические активисты, 
сама Конвенция по сохранению 
биоразнообразия не обладает статусом 
юридически обязывающего документа, так 
что многие страны трактуют ее содержимое 
слишком вольно, иными словами, разные 
страны, подписав одно и то же соглашение, 
подчас принимают разные решения. В этом 
смысле деятельность IPBES, которая 
сможет на международном уровне давать 
оценку таким решениям, затрагивающим 
важные экологические аспекты, уже 
окажется весьма полезной для охраны 
окружающей среды. Одним из них могло бы 
стать, например, решение о массовом 
применении биотоплива в мировой 
экономике, по поводу которого, как 
известно, есть немало доводов и «за», и 
«против». 

Как бы то ни было, рекомендации 
1PBES могли бы учитываться 
национальными правительствами при 
принятии масштабных экономических 
решений с далеко идущими экологическими 
последствиями. 

А заместитель Генерального секретаря 
ООН, исполнительный директор UNEPA КИМ 

Штайнер назвал создание IPBES 
«важнейшим прорывом в деле организации 
глобальной ответственности за сохранение 
биоразнообразия, охрану окружающей 
среды и прежде всего живых организмов, 
лесов, источников пресной воды, 
коралловых рифов и многих других 
экосистем, которые служат основой жизни 
на Земле и экономики отдельных 
государств». Он также считает крайне 
важным решение о расширении площади 
особо охраняемых природных территорий 
на суше — до 17% (с сегодняшних 12,5%), а 
в океане— до 10% (ныне 1 %), что, по его 
мнению, должно заметно снизить риск 
исчезновения ряда видов, сегодня 
находящихся под угрозой. 

Исполнительный директор UNEP 
убежден, что сотрудничество в рамках 
программы ТЕЕВ приведет к образованию 
«новой общности энтузиастов и защитников 
природы: от специализированных 

организаций и исследовательских 
институтов до простых граждан — по всему 
миру, как в развитых, так и в 
развивающихся странах». 

По материалам Центра новостей 
ООН, 

РИА «Новости», www.ipbes.net 
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