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Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц, 1832
(Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, 1780–1831; 

прусский военачальник [19, S. 104])

Введение
5 июня 2021 года исполняется 20 лет со дня, когда 

на Национальном форуме по сохранению биоразноо-
бразия (Москва) была принята «Национальная Стра-
тегия сохранения биоразнообразия России» (НССБР) 

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

© О.В. Базарский, Ж.Ю. Кочетова; ФНО «XXI век»

DOI: 10.24855/biosfera.v13i1.575



2 Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера» 2021, т. 13, № 1-2

[7]1. Этот документ разрабатывался долго и на раз-
ных стадиях обсуждался в министерствах и ведомст-
вах, на слушаньях в Государственной Думе (дважды), 
рассылался крупнейшим российским компаниям и 
неправительственным организациям (дважды); ши-
рокой общественности основные положения НССБР 
представлялись на Международной конференции 
«Изучение и охрана разнообразия фауны, флоры и 
основных экосистем Евразии» (Москва, апрель 1999 
[2]), на Первом Национальном Форуме по биоразно-
образию (Москва, май 1999), на Втором Съезде по 
охране природы России (Саратов, июнь 1999); перед 
принятием НССБР обсуждалась в рамках специально 
организованной в Интернете электронной конферен-
ции [http://biodat.ru/vart/doc/gef/A25.html]. Эта круглая 
дата (20 лет со дня принятия НССБР) – хороший повод 
оглянуться на пройденный путь и подвести некото-
рые итоги (прежде всего, в международном аспекте). 

Напомним, что на сегодня известно около 2 млн ви-
дов живых организмов (при этом оценки общего ко-
личества биологических видов на Земле, как мини-
мум, на порядок выше – 10–20 млн [20, p. 146]); число 
же экосистем (упрощенно – всевозможных сочетаний 
этих видов) – астрономически велико. По некоторым 
данным [26, р. 30], скорость вымирания составляет 
в среднем 36 тыс. видов в год; по сравнению с есте-
ственными эволюционными процессами вымирания 
видов, имевшими место в прошлом, темпы их ис-
чезновения выросли более чем в тысячу или даже в 
10 тыс. (!) раз [13, с. 422]. 

Немного истории
В августе 1982 года на XXI Генеральной ассамблее 

Международного союза биологических наук (МБС; 
International Union of Biological Sciences – IUBS) в 
Оттаве (Канада) была создана специальная рабочая 
группа для научной разработки программы «Биоло-
гическое разнообразие». Это событие оказало решаю-
щую роль на рост интереса к этой проблеме, что при-
вело в 1992 году к принятию на Конференции ООН 
по окружающей среде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
Международной конвенции о биологическом разно-
образии. В том же 1992 году была разработана Гло-
бальная стратегия сохранения биоразнообразия, це-
лью которой стала ликвидация условий исчезновения 
видов. К настоящему времени Конвенцию о биологи-
ческом разнообразии подписали и ратифицировали 
представители почти 200 стран, в том числе и России 
(1995 год). Эта конвенция стала первым фундамен-
1 Государственная премия Российской Федерации в области нау-

ки и технологий 2012 года была присуждена академикам Глебу 
Всеволодовичу Добровольскому (посмертно), Дмитрию Сергеевичу 
Павлову и Андрею Владимировичу Адрианову за цикл фундамен-
тальных работ в области изучения биологического разнообразия, его 
сохранения и обеспечения экологической безопасности (в том числе 
и за разработку НССБР). 

тальным международным документом, который за-
ложил основу международной дипломатии биораз-
нообразия [3, с. 120]. 

В сентябре 1991 года на XXIV Генеральной ассам-
блее МБС в Амстердаме (Нидерланды) было приня-
то решение приступить к разработке международной 
научной программы в области сохранения биораз-
нообразия DIVERSITAS. Результаты, полученные в 
рамках программы DIVERSITAS, достаточно четко 
распадаются на три группы по трем десятилетиям. 
Задачей, решаемой в ходе первого десятилетия (1991–
2001), было привлечение внимания к этой проблеме 
в глобальном масштабе. Ключевые результаты пер-
вого десятилетия состояли в выявлении необходимо-
сти системного решения сложных научных вопросов, 
связанных с утратой или изменением глобального 
био разнообразия. В это же время была разработана 
международная неправительственная программа для 
исследовательских проектов, которая стала составной 
частью International Geosphere-Biosphere Programme 
(IGBP). Некоторые из полученных результатов пред-
ставлены в коллективной монографии [25]. 

Следующий этап реализации программы (2001–
2011) был сконцентрирован вокруг девяти основных 
проектов, охватывающих цикл работ по научным во-
просам оценки, анализа и сохранения биоразнообра-
зия и связанных с ним экосистемных услуг: 
• Глобальная программа по инвазивным видам (GISP) 

направлена на изучение и управление инвазивными 
видами; 

• Глобальная оценка биоразнообразия горных районов 
(GMBA) – проект по изучению и пониманию био-
разнообразия горных территорий; 

• bioGENESIS – проект по обеспечению эволюцион-
ной основы для науки о биоразнообразии; 

• bioDISCOVERY – проект по оценке, мониторингу и 
прогнозированию изменений биоразнообразия; 

• ecoSERVICES – проект по изучению связей между 
биоразнообразием, функционированием экосистем 
и экосистемными услугами; 

• БИОУСТОЙЧИВОСТЬ – проект по разработке мето-
дов управления экосистемными услугами; 

• agroBIODIVERSITY – проект по разработке новых 
методов включения биоразнообразия в систему под-
держки устойчивых агроэкосистем; 

• ecoHEALTH – проект по изучению связей между 
био разнообразием и возникающими инфекцион-
ными заболеваниями; 

• пресноводное биоразнообразие – проект по разра-
ботке новых методов включения биоразнообразия 
в систему поддержки устойчивости пресноводных 
экосистем.
В этот период было проведено несколько междуна-

родных конференций, самыми крупными из которых 
стали конференции в Оахаке (Мексика, октябрь 2005) 
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и в Кейптауне (Южная Африка, октябрь 2009). 
Третий этап (2011–2020) был ознаменован приняти-

ем нового научного плана (2012 год), в рамках которо-
го работа велась и ведется над проектами: 
• создание глобальной системы наблюдения за био-

разнообразием и устойчивостью экосистем под на-
званием GEO BON (The Group on Earth Observations 
Biodiversity Observation Network), которая представ-
ляет собой компонент Глобальной системы наблю-
дений за Землей GEOSS (Global Earth Observation Sys-
tem of Systems) под эгидой Группы по наблюдениям 
за Землей (GEO); 

• Межправительственный проект по биоразнообразию 
и экосистемным услугам (работы начаты в апреле 
2012 года); 

• запуск новой научной инициативы «Земля будущего: 
исследования в области устойчивого развития»; 

• проведение конференции «Рио + 20» в 2012 году.
К настоящему времени в рамках этой программы 

сложилось пять основных направлений, сфокуси-
рованных в ключевых областях изучения биоразно-
образия: 
• функционирование экосистем и поддержание био-

разнообразия;
• происхождение, сохранение и изменения биоразно-

образия;
• систематика: инвентаризация и классификация био-

разнообразия;
• мониторинг биоразнообразия;
• охрана, восстановление и устойчивое использование 

биоразнообразия.
Сформировались также и пять целевых междисци-

плинарных направлений в изучении биоразнообразия 
[https://infopedia.su/16xde26.html]: 
• биоразнообразие почв и донных отложений;
• морское биоразнообразие;
• биоразнообразие микроорганизмов;
• пресноводное биоразнообразие;
• роль человека в управлении биоразнообразием. 

В это же время во многих странах проблемы сохра-
нения разнообразия жизни вышли на первый план 
экодействий правительств, государственных и обще-
ственных организаций. Так, в России на федераль-
ном уровне были приняты законы: «Об охраняемых 
природных территориях» (1995; не менее чем с 20 по-
правками за 2001–2014), «О животном мире» (1995; 
9 поправок за 2004–2020), «Об экологической экспер-
тизе» (1995; также с многочисленными поправками 
за 2004–2020), «О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации» (1995; около 30 поправок за 2001–
2020), Экологическая доктрина Российской Федера-
ции (2002), Водный и Лесной кодексы РФ (2006) и др. 
В 2015 году была разработана «Концепция по сохра-
нению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия Республики Казахстан до 2030 года», в 

2016 году – «Национальная Стратегия и план дейст-
вий по сохранению биоразнообразия Республики Тад-
жикистан до 2020 г.». 

Процесс разработки такого рода стратегий вышел 
на региональный уровень: «Стратегия сохранения 
био разнообразия Сихотэ-Алиня» (1998), «Стратегия 
сохранения биоразнообразия Нижегородской обла-
сти» (2000), «Стратегия сохранения биологического 
разнообразия Сахалинской области на 2025 г.» (2017); 
стали появляться даже «корпоративные» стратегии: 
«Программа сохранения биоразнообразия ООО “За-
рубежнефть – Добыча Харьяга” (Архангельская об-
ласть, Ненецкий автономный округ)» (2019), стра-
тегии гидроэнергетиков (например, компания Itaipu 
Binacional [Бразилия и Парагвай, бассейн реки Пара-
на], компания BC-Hydro [Канада, бассейны рек Пис 
и Колумбия], энергетический холдинг IBERDROLA 
[Испания] и мн. др.; см. [11]). 

Веяния последних лет
Весьма символично то, что в разгар пандемии 

COVID-19 в Евросоюзе принимается «Стратегия ЕС 
по сохранению биоразнообразия до 2030 года. Возвра-
щение природы в нашу жизнь» [21]. Это чрезвычай-
но важный и полезный документ, который позволяет 
по-новому взглянуть на НССБР 20-летней давности и 
увидеть пути совершенствования стратегии сохране-
ния биологического разнообразия России. 

В этой Стратегии ЕС подчеркивается, что «сохра-
нение биоразнообразия имеет потенциальные прямые 
экономические выгоды для многих секторов эконо-
мики. Например, сохранение морских запасов может 
увеличить годовой доход индустрии морепродуктов 
более чем на €49 млрд, в то время как защита при-
брежных водно-болотных угодий может сэкономить 
страховой отрасли около €50 млрд в год за счет сокра-
щения убытков от наводнений. <…> Биоразнообра-
зие также имеет решающее значение для обеспече-
ния продовольственной безопасности ЕС и мира. <…> 
Например, более 75% мировых продовольственных 
культур зависят от опыления животными». В Стра-
тегии ЕС обозначены с десяток основных проблем, 
которые и составляют План действий по восстанов-
лению природы: укрепление правовой базы ЕС по 
восстановлению природы, проблемы агроэкологии, 
загрязнения окружающей среды, восстановление дег-
радирующих почв, морских экосистем и др. Чуть под-
робнее рассмотрим некоторые из них. 

Одну из главных задач выведения биоразнообразия 
на путь восстановления к 2030 году авторы Страте-
гии ЕС видят в необходимости усилить защиту и вос-
становление природы, что должно быть достигнуто 
путем улучшения и расширения сети охраняемых 
территорий и разработки, как они сами его называ-
ют, амбициозного Плана восстановления природы ЕС. 
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При этом, по оценкам экспертов, например, на каж-
дый евро, вложенный в охраняемые морские террито-
рии, возможен доход не менее чем в €3 [18]; преимуще-
ства Natura 20002 оцениваются в €200–300 млрд в год, 
при этом ожидается, что сеть способна предоставить 
до 500 тыс. дополнительных рабочих мест [23]. При 
этом особое внимание (в виде строгой защиты) сле-
дует уделять областям с исключительной ценностью 
или высоким потенциалом биоразнообразия. Сегодня 
в ЕС строго охраняются только 3% суши и менее 1% 
морских территорий; задача новой Стратегии ЕС – до-
вести эти цифры до 10% и для суши, и для моря. Веро-
ятно, именно в этом видится авторам амбициозность 
плана восстановления природы ЕС. 

В целях увеличения количества лесов и улучшения 
их здоровья и устойчивости планируется подгото-
вить специальную лесную стратегию ЕС (в частности, 
предполагается посадка не менее 3 млрд дополнитель-
ных деревьев в странах ЕС к 2030 году при полном со-
блюдении экологических принципов; это создаст воз-
можности для трудоустройства, связанные со сбором 
и выращиванием семян, посадкой саженцев и обеспе-
чением их развития). 

Большое внимание уделено восстановлению прес-
новодных экосистем – к 2030 году планируется рас-
чистить по меньшей мере 25 тыс. км рек за счет 
удаления, в основном, устаревших барьеров и восста-
новления пойм и водно-болотных угодий. 

Власти государств-членов ЕС должны пересмо-
треть разрешения на водозаборы с учетом повыше-
ния качества всех поверхностных вод и поддержания 
хорошего состояния всех подземных вод не позднее 
2027 года, как того требует Рамочная директива по 
водным ресурсам (эти меры должны быть заплани-
рованы в 3-м Плане управления речными бассейнами 
(3rd River Basin Management Plans), который планиру-
ется принять в 2021 году в соответствии с Рамочной 
директивой по водным ресурсам (Water Framework 
Directive)).

Сегодня все громче звучат голоса за более деталь-
ное изучение и экологически обоснованную борьбу с 
инвазивными (чужеродными) видами [10, 12, 22 и мн. 
др.], которые могут существенно подорвать усилия по 

2  Natura 2000 – сеть охранных участков на территории ЕС, централь-
ный элемент в охране биоразнообразия. По состоянию на 2017 год 
сеть включала более 27 тыс. участков, которые составляют около 18% 
сухопутной территории ЕС и более 8% морских территорий. Natura 
2000 – это не система строго охраняемых природных территорий, 
в которых была бы исключена всякая человеческая деятельность 
(бóльшая часть земли остается в частной собственности, хотя и име-
ются строго охраняемые природные заповедники). Подход к сохра-
нению и устойчивому использованию территорий Natura 2000 иной, 
чем у нас в стране, и, в основном, сосредоточен на людях, работаю-
щих с природой, а не против нее. Однако государства-члены должны 
обеспечить устойчивое управление объектами как с экологической, 
так и с экономической точки зрения.

защите и восстановлению природы. Так, из 1872 ви-
дов, которые в настоящее время считаются находящи-
мися под угрозой исчезновения в Европе, 354 (19%) 
находятся под угрозой со стороны инвазивных ви-
дов. Без эффективных мер контроля уровень вторже-
ний и риски, которые оно несет для нашей природы 
и здоровья, будут продолжать расти. Основная цель – 
создать такую систему контроля и управления уста-
новившимся на сегодня количеством чужеродных ви-
дов, чтобы уменьшить количество видов из Красного 
списка, которым они угрожают, на 50%. 

Добиться этих результатов планируется путем со-
здания новой европейской структуры управления 
биоразнообразием. Это поможет составить дорож-
ную карту обязательств (план действий) и эффектив-
но управлять его выполнением. В руках этой новой 
структуры предполагается сосредоточить механиз-
мы мониторинга, соблюдения экологического зако-
нодательства ЕС, скоординировать все части эко-
номики и общества (например, создать движение 
«Европейский бизнес за биоразнообразие», подоб-
ное движению «One Planet Business for Biodiversi-
ty» [https://op2b.org/]), поощрять государственные и 
частные инвестиции (Программа Invest EU) на на-
циональном и европейском уровнях (инвестиции, 
благоприятные для биоразнообразия). В рамках In-
vest EU будет создана специальная инициатива в об-
ласти природного капитала, экосистемных услуг и 
экономики замкнутого цикла для мобилизации не 
менее €10 млрд в течение следующих 10 лет на ос-
нове смешанного государственного и частного фи-
нансирования [17]. Новая европейская структура 
управления биоразнообразием предполагает про-
двигать налоговые системы и ценообразование, от-
ражающие экологические издержки, включая поте-
рю биоразнообразия. Это должно стимулировать 
изменения в национальных фискальных системах 
для переноса налогового бремени с рабочей силы 
на загрязнение, недооцененные ресурсы и другие 
внешние воздействия на окружающую среду. Прин-
ципы «платит пользователь» и «платит загрязни-
тель» должны применяться для предотвращения и 
исправления деградации окружающей среды [16]. 

Этот краткий обзор Стратегии ЕС [21] – фактиче-
ски, список обязательств, – позволяет увидеть направ-
ление, в котором страны ЕС предполагают двигаться 
в ближайшее десятилетие для защиты и восстановле-
ния биоразнообразия. Это же позволяет нам взглянуть 
на НССБР с позиции Стратегии ЕС и рассмотреть 
возможность ее корректировки. Как говорил один 
из сильнейших шахматистов первой трети ХХ века 
С.Г. Тартакóвер (Польша, Франция), «тактик должен 
знать, что надо делать, когда есть что делать, стратег 
должен знать, что надо делать, когда нечего делать». 
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Направления оптимизации 
Национальной стратегии 

сохранения биоразнообразия 
России 

В Пятом (и, к сожалению, пока последнем) нацио-
нальном докладе «Сохранение биоразнообразия в 
Российской Федерации» [8, с. 43–47] уже были сфор-
мулированы новые национальные задачи в области 
сохранения биоразнообразия (коррекция проводилась 
с учетом 20 глобальных задач, принятых в Айти (18–
29 октября 2010 года, префектура Айти, Япония)) 
в рамках Стратегического плана в области сохране-
ния и устойчивого использования биоразнообразия на 
2011–2020 годы (https://www.cbd.int/sp/targets/). Сразу 
отметим, что только 6 из 20 этих целей были частич-
но достигнуты к 2020 году. Об этом сказано в отчете 
ООН [24]; это задачи 5 (шаги по сокращению обезле-
сения), 9 (искоренение некоторых инвазивных видов), 
11 (расширение сети ООПТ) и ряд других. 

Решение практических проблем сохранения био-
разнообразия в НССБР основывается на двух науч-
но-обоснованных концептуальных подходах [7, с. 15], 
что отличает ее в лучшую сторону по сравнению со 
Стратегией ЕС: 

• популяционно-видовой подход исходит из того, что 
каждый вид есть наименьшая генетически закрытая 
система, обладающая неповторимым генофондом; 

• экосистемный подход, который исходит из того, 
что все биологические системы неразрывно связаны 
со средой обитания и друг с другом; рассматривает 
экологические системы разного уровня.

На основании этих подходов выделяются следу-
ющие объекты сохранения разнообразия: организм, 
популяция, вид, сообщество организмов, экосистема, 
территориально-сопряженный комплекс экосистем, 
биосфера. Для каждого уровня разрабатываются не-
обходимые меры и способы сохранения. 

А вот система критериев для определения прио-
ритетов действия по сохранению биоразнообразия в 
рамках нашей НССБР может быть скорректирована 
с учетом Стратегии ЕС. Так, четыре группы каче-
ственных и количественных критериев, направлен-
ные на определение и выбор приоритетных объектов 
биоразнообразия, территорий, необходимых направ-
лений действий и оценки проектов по сохранению 
биоразнообразия, могут быть дополнены группами 
критериев для измерения и интеграции в экономику 
ценностей природы (природного капитала и экосис-
темных услуг) и эффективного управления природ-
ными ресурсами с учетом сохранения биоразнообра-
зия (инвестиции, налогообложение и пр.). Следует 
четко осознать, что базовые природные ресурсы и 
экосистемные услуги являются основой всех наиболее 
важных систем жизнеобеспечения человека (продо-

вольственных, энергетических, водохозяйственных, 
культурно-эстетических и пр.). А для оказания такого 
рода экосистемных услуг необходимо обеспечивать 
поддержку и сохранение экосистемных функций и ох-
рану биоразнообразия. 

Оптимизация системы критериев потребует под-
крепления результатами научных исследований, а 
это может быть достигнуто при создании, принятии 
и реализации специального (масштаба национально-
го и приоритетного) проекта «Биоразнообразие». При 
создании такого Проекта блок «Научных исследова-
ний» в нем может быть сходным с «Horizon Europe 
Programme» – программой Европейского союза по 
развитию научных исследований и технологий (круп-
нейшая рамочная программа за всю историю ЕС, бюд-
жет которой составляет €80 млрд в ценах 2011 года). 
Причин, по которым мы предлагаем «делать жизнь» 
с Horizon 2020, несколько. Во-первых, это расшире-
ние поддержки рынка инноваций; во-вторых, направ-
ленность на решение социо-эколого-экономических 
(и даже социокультурных) проблем; в-третьих, ак-
цент на открытость к исследователям, предлагающим 
нетрадиционные идеи; наконец (что немаловажно в 
условиях заметного сокращения и даже ликвидации 
программ РФФИ), упрощение процедур получения 
грантов, что, естественно, ускоряет процесс создания, 
продвижения и предоставления разработанного про-
дукта или услуги на рынок. 

В плане совершенствования правовых механизмов 
в нашей НССБР следует добавить пункты, связанные 
с разработкой таких законов, направленных на сохра-
нение биоразнообразия, как «Закон о растительном 
мире» (удивительно его отсутствие, так как «Закон 
о животном мире» уже «отпраздновал» свой первый 
25-летний юбилей…)3, «Закон о национальном лан-
дшафте России» [15] и др., которые были бы направ-
лены на сохранение эталонных ненарушенных и ма-
лонарушенных природных экосистем. 

Наконец, в соответствии со Стратегией ЕС, следу-
ет создать специальный орган (дирекцию) для управ-
ления Национальным проектом «Биоразнообразие». 
Основная цель деятельности такого учреждения – осу-
ществление функций государственного заказчика, 
технического заказчика по проектированию, строи-
тельству и реконструкции объектов ООПТ, коорди-
нации, управлению и контролю в сфере реализации 
федеральных и региональных целевых программ и 
проектов, направленных на сохранение биологиче-
ского разнообразия. Предполагается, что это обеспе-
чит лучшую реализацию и отслеживание прогресса, 
3  По мнению А.А. Тишкова [14], в России при планировании системы 

заповедников преобладали «зооцентрические принципы», что по-
зволяет констатировать слабое отражение истинного ландшафтного 
разнообразия страны в существующей сети природных резерватов 
России. 
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Заключение
Защита и восстановление биоразнообразия – един-

ственный способ сохранить качество и непрерывность 
человеческой жизни на Земле. В этом отношении «На-
циональная Стратегия сохранения биоразнообразия 
России» за 20 лет не потеряла своей актуальности. 
Предлагаемые в статье корректировки позволят, на 
наш взгляд, приблизить ее к международным анало-
гам (в частности, Стратегии ЕС; сохранить биораз-
нообразие, как и построить «коммунизм в отдельно 
взятой стране», невозможно) и обеспечить благополу-
чие и экономическое процветание нынешнего и буду-
щих поколений в здоровой окружающей среде, что и 
является целью устойчивого развития территорий. 
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