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Введение

1. Современное положение в области
глобального биологического разнообразия вызывает
большую озабоченность. Несмотря на неустанные
усилия международного сообщества,
широкомасштабный процесс сокращения
биологического разнообразия продолжается, а это
означает, что в большинстве стран значительных
улучшений в области биологического разнообразия
с точки зрения сохранения видов, среды их
обитания и экосистем не произошло.

2. В настоящем докладе рассматриваются успехи
и трудности в области сохранения биологического
разнообразия и его устойчивого использования, в
том числе по таким направлениям, как сохранение
видов, охраняемые районы, коралловые рифы, и
указываются вопросы, требующие дальнейшего
рассмотрения.

I. Достижения и трудности

A. Разработка стратегии

3. Конвенция о биологическом разнообразии1

стала главным документом в области
осуществления и достижения целей сохранения и
устойчивого использования биологических
ресурсов, закрепленных в главе 15 Повестки дня на
XXI век2, озаглавленной «Сохранение
биологического разнообразия». Призванная
обеспечить достижение трех целей сохранения
биологического разнообразия, его устойчивого
использования и справедливого и равного
распределения выгод, получаемых в результате его
использования, Конвенция служит всеобъемлющей
и почти универсальной основой и рамками для
взаимоукрепляющего сотрудничества
многосторонних природоохранных соглашений и
планов действий, касающихся сохранения
биологического разнообразия.

4. Принятие на Конференции Сторон Конвенции
в ее решении EM-1/3 от 29 января 2000 года3

Картахенского протокола по биобезопасности стало
одним из крупнейших событий минувшего
тысячелетия, так как это первый международный
договор по вопросам охраны окружающей среды,
предусматривающий применение на оперативном

уровне принципа предосторожности к защите
биологического разнообразия от потенциальных
рисков, создаваемых живыми измененными
организмами � продуктами современной
биотехнологии. В Протоколе установлена
процедура заблаговременного обоснованного
согласия, с тем чтобы до выдачи разрешительных
санкций на ввоз живых измененных организмов на
свою территорию страны могли получать
информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений. Эффективное
осуществление Протокола позволит выявить
сложность проблемы обеспечения учета вопросов,
касающихся сохранения биологического
разнообразия, при разработке международной и
национальной экономической политики.

5. На Конференции Сторон Конвенции было
принято решение об осуществлении
всеобъемлющих программ работы по 5 важнейшим
тематическим областям, касающимся отдельных
экосистем, и 13 межсекторальным вопросам.
Участники Конференции Сторон постановили, что
главной основой для деятельности в рамках
Конвенции должен быть экосистемный подход.
Понятие экосистемы в Конвенции определяется как
«динамичный комплекс сообществ растений,
животных и организмов, а также их неживой
окружающей среды, взаимодействующих как
единое функциональное целое» (статья 2). Взятие
на вооружение экосистемного подхода
(решение V/6), а также принятие на пятом
совещании Конференции Сторон, состоявшемся в
Найроби, решения разработать стратегический план
действий по осуществлению Конвенции
(решение V/20) будут в значительной степени
способствовать постановке процесса
осуществления Конвенции на прочную
стратегическую основу.

6. Другие конвенции и процессы, касающиеся
биологического разнообразия, включая Конвенцию
о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения4,
Конвенцию по сохранению мигрирующих видов
диких животных5, Конвенцию о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение,
главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц6, Конвенцию об охране
всемирного культурного и природного наследия7 и
совещания конвенций по региональным морям и
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Глобального форума по биоразнообразию, внесли
значительный вклад в деятельность на конкретных
направлениях работы по проблемам устойчивого
освоения и использования мирового
биологического разнообразия.

7. Благодаря пятилетнему обзору хода
осуществления решений Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию (Встреча на высшем уровне «Планета
Земля+5») в 1997 году; Саммиту тысячелетия
Организации Объединенных Наций в 2000 году; и
первому всемирному форуму по охране
окружающей среды на уровне министров в
2000 году рассмотрение вопросов биологического
разнообразия было вынесено на высокий
политический уровень, необходимый для
активизации деятельности в области сохранения и
устойчивого использования биологических
ресурсов и обеспечения надлежащего
распределения выгод.

8. Реорганизация Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) и укрепление ее роли/мандата в области
охраны окружающей среды в соответствии с
Найробийской декларацией о роли и мандате
Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде8 после завершения процесса
пятилетнего обзора хода осуществление решений
Конференции Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и развитию значительно
способствовали повышению эффективности и
деятельности по координации многосторонних
природоохранных соглашений и процессов,
налаживанию связей и взаимоукрепляющего
взаимодействия между ними, а также по
обеспечению их поддержки. В связи с этим ЮНЕП
провела следующие мероприятия:

� совещание, посвященное оценке
необходимости подготовки второго доклада по
оценке взаимосвязей, Бонн, 26 октября
1999 года. Одним из результатов этого
мероприятия стал проект, посвященный
оценке экосистем на рубеже тысячелетия;

� первое консультативное совещание
вспомогательных органов по научно-
техническим вопросам и секретариатов
многосторонних конвенций по вопросам

охраны окружающей среды, Бонн, 25 и
26 октября 1999 года;

� второе глобальное совещание по вопросам
осуществления конвенций и планов действий
по региональным морям, Гаага, 5-8 июля
1999 года;

� третье глобальное совещание по вопросам
осуществления конвенций и планов действий
по региональным морям, Монако, 6-10 ноября
2000 года;

� девятое совещание по координации
деятельности секретариатов многосторонних
соглашений по вопросам охраны окружающей
среды, Найроби, 11 и 12 февраля 2001 года.

9. К числу других важных событий относится
подготовка национальных стратегий и планов
действий в области сохранения биологического
разнообразия. Принимая во внимание, что, помимо
большинства развитых стран, подготовка таких
стратегий и планов действий ведется в настоящее
время или завершена более чем в
125 развивающихся странах и странах с переходной
экономикой, осуществление национальных
стратегий и планов действий в области сохранения
биологического разнообразия будет в значительной
степени способствовать эффективной реализации
Конвенции о биологическом разнообразии, а также
целей главы 15 Повестки дня на XXI век.

10. Еще одним важным достижением стало
широкое признание необходимости рационализации
и согласования процедур представления
национальных докладов об осуществлении всех
конвенций, касающихся сохранения биологического
разнообразия. Это позволит лучше наблюдать за
эффективностью принимаемых мер по различным
аспектам проблемы сохранения биологического
разнообразия и его устойчивого использования.

11. Большими трудностями для стран обернулся
низкий уровень развития национального
потенциала, который объясняется
недостаточностью объемов новых и
дополнительных финансовых ресурсов. Это
помешало добиться намеченных результатов в
таких ключевых областях, как передача технологий;
создание механизмов справедливого распределения
выгод; устранение ущерба, нанесенного
экосистемам, и восстановление пострадавших
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экосистем; установление ответственности и
возмещение ущерба.

B. Сохранение биологического
разнообразия и его устойчивое
использование

1. Кризис, обусловленный исчезновением видов
на планете

12. В соответствии с Красной книгой
Международного союза охраны природы и
природных ресурсов � Всемирного союза охраны
природы (МСОП) 2000 года, в настоящее время в
мире наблюдается третий серьезный кризис,
обусловленный исчезновением видов9. В Красной
книге содержится широкий набор количественных
критериев оценки состояния видов и их мест
обитания. Общеизвестно, что Красная книга
МСОП � это самый исчерпывающий
международный перечень видов, находящихся в
опасности, который когда-либо составлялся,
особенно с учетом второго тома � Красной книги
находящихся в опасности растений МСОП
1997 года, в которой перечислено чрезвычайно
большое число растений � 34 000 видов.

13. В Красной книге МСОП 2000 года указаны
многие виды, которые могут исчезнуть в течение
первых десятилетий XXI века, если не будут
активизированы поддержка, участие и
приверженность международного сообщества. В
частности, в Красной книге:

� отмечается, что общее число внесенных в
Книгу видов за последние пять лет резко
увеличилось, например количество
млекопитающих возросло с 1096 до 1130, а
количество птиц � с 1107 до 1183. Также
увеличилось общее число видов, находящихся
на грани вымирания, например
млекопитающих � со 169 до 180, а птиц � со
168 до 182. Международное сообщество
должно очень серьезно относиться к вопросу
утраты видового многообразия;

� указываются 11 046 видов, находящихся под
угрозой исчезновения, 816 видов, вымерших
или исчезнувших в естественной среде
обитания, и 4595 видов, по которым
отсутствуют достаточные данные, а также

1769 видов, которые относятся к особым
таксонам или субпопуляциям. В категорию
видов, находящихся под угрозой исчезновения,
включены 11 046 видов, которые, хотя и
составляют менее 1 процента от общего числа
описанных в мире видов, включают
24 процента млекопитающих и 12 процентов
птиц. Другими словами, каждому четвертому
виду млекопитающих и каждому восьмому
виду птиц в ближайшем будущем грозит
реальная опасность вымирания. К числу
находящихся в опасности видов в настоящее
время относят примерно 25 процентов
пресмыкающихся, 20 процентов земноводных
и 30 процентов рыб (преимущественно
пресноводных). В Красной книге 2000 года
значатся 5435 видов животных, находящихся
под угрозой исчезновения, по сравнению с
5205 видами животных в 1996 году;

� обращается внимание на то, что число
находящихся в опасности видов, живущих в
водной среде, увеличилось во всех группах, за
исключением моллюсков. Это свидетельствует
об исключительно высокой уязвимости
пресноводных ареалов. Риск вымирания для
видов, которые живут в пресноводных
экосистемах, вероятно, значительно выше, чем
для аналогичных видов, живущих на суше или
в морской среде.

14. В целях изучения вопроса о том, какие среды
обитания имеют наибольшее значение для
находящихся в опасности видов, была предпринята
попытка выявить и описать основные среды
обитания, в которых встречаются такие виды. В
ходе решения этой задачи было выявлено
45 основных сред обитания, которые были
классифицированы по восьми категориям основных
видов угроз (т.е. основных процессов,
представляющих опасность для сохранения
биологического разнообразия и его устойчивого
использования). К числу таких угроз относятся
утрата среды обитания, прямые последствия
использования биологического разнообразия,
косвенные последствия использования
биологического разнообразия, стихийные бедствия,
загрязнение атмосферы, загрязнение суши/воды,
чисто биологические факторы и другие различные
(неопределенные) факторы.
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15. Из Красной книги МСОП следует, что самой
широкомасштабной и серьезной угрозой для птиц,
млекопитающих и растений является утрата и
деградация среды обитания, которые приводят к
уменьшению популяций 89 процентов всех
обследованных находящихся в опасности птиц,
83 процентов всех обследованных находящихся в
опасности млекопитающих и 91 процента всех
обследованных находящихся в опасности растений.
Тремя главными причинами утраты среды обитания
являются сельскохозяйственное производство
(включая растениеводство, животноводство и
лесоводство), добывающая промышленность
(включая горнодобывающую промышленность,
рыболовство и заготовку леса и другой
сельскохозяйственной продукции) и застройка
(которая включает строительство населенных
пунктов, предприятий и связанных с ними объектов
инфраструктуры, таких, как дороги, плотины и
линии электропередач).

16. Двумя основными угрозами для
млекопитающих являются фрагментация среды
обитания (для 6 процентов всех видов) и
обезлесение (для 9 процентов всех видов), причины
которых пока не установлены. Следует отметить,
что, как показывают результаты анализа угроз, с
которыми сталкиваются находящиеся в опасности
виды в Соединенных Штатах Америки, самую
серьезную опасность представляют утрата и
деградация среды обитания, которые сказываются
на положении более чем 80 процентов находящихся
в опасности видов10. Непосредственно утрата среды
обитания и ее хозяйственное использование также
сильно сказываются на популяциях птиц
(37 процентов находящихся в опасности видов),
млекопитающих (34 процента находящихся в
опасности видов) и растений (8 процентов
находящихся в опасности видов). Эту категорию
можно дополнительно подразделить на утрату и
деградацию среды обитания вследствие охоты и
собирательства и последствия законной и
незаконной торговли. Соответствующие данные
показывают, что охота и собирательство приводят к
уменьшению популяций 338 находящихся в
опасности видов птиц (28 процентов изученных
видов), 212 находящихся в опасности видов
млекопитающих (29 процентов изученных видов) и
169 находящихся в опасности видов растений
(7 процентов изученных видов). Последствия
торговли приводят к уменьшению популяций

13 процентов находящихся в опасности видов птиц
и млекопитающих, но, в то же время, сказываются
на популяциях менее чем 1 процента находящихся в
опасности видов растений.

17. Серьезную угрозу также создают инвазивные
виды, которые приводят к уменьшению популяций
350 находящихся в опасности видов птиц
(30 процентов изученных видов) и
361 находящегося в опасности вида растений
(15 процентов изученных видов). Как
представляется, эта угроза представляет меньшую
опасность для млекопитающих, затрагивая всего
69 видов (10 процентов изученных видов
млекопитающих). Вымирание большинства видов
птиц с 1800 года, особенно на островах, было
главным образом обусловлено появлением
чужеродных инвазивных видов11. Таким образом,
приходится с тревогой констатировать, что
30 процентов находящихся в опасности изученных
видов птиц в настоящее время сталкиваются с
негативными последствиями появления инвазивных
видов.

18. Как показывает сопоставление шести
основных сред обитания находящихся в опасности
птиц и млекопитающих, пять из этих сред обитания
являются общими как для птиц, так и для
млекопитающих. Существует полное согласие в
отношении того, что двумя главными средами
обитания для обеих групп являются
низкорасположенные участки суши и горные
тропические леса. Проведенный международной
организацией «БёрдЛайф» анализ среды обитания
птиц показывает, что находящихся в опасности
видов птиц почти не встречается за пределами
своих ареалов, причем 883 вида (74 процента
находящихся в опасности видов) почти полностью
зависят от одного единственного типа среды
обитания. Семьдесят пять процентов из этих видов
живут в лесах. Более 900 находящихся в опасности
видов птиц живут в тропических лесах, из них
42 процента � в низкорасположенных тропических
лесах и 35 процентов � в горных тропических
лесах12.

19. Еще 4595 видам реально грозит перспектива
оказаться в одной из категорий находящихся в
опасности видов, если в ближайшее время не будут
приняты меры к тому, чтобы переломить тенденцию
к сокращению численности их популяций. Помимо
количества видов, зарегистрированных в качестве
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находящихся в опасности видов или уязвимых
видов, исключительно серьезную озабоченность
также вызывает происходящее в течение последних
четырех лет стремительное продвижение многих
видов млекопитающих и птиц из одной категории в
другую по мере их приближения к категории видов,
находящихся на грани вымирания. Главной
причиной такого ухудшения положения является
антропогенная деятельность, о последствиях
которой все чаще говорят как о всемирном кризисе,
обусловленном вымиранием видов. Международное
сообщество обязано радикально изменить
положение в этой области, и оно имеет для этого
соответствующие возможности. Чтобы добиться
этого, международному сообществу необходимы
знания, а также приверженность решению этой
задачи.

2. Международная сеть охраняемых районов

20. Согласно широко распространенной точке
зрения, самым эффективным средством сохранения
биологического разнообразия in situ являются
охраняемые районы. По мнению ученых-биологов,
охраняемые районы должны иметь как можно
большую площадь в целях обеспечения
максимальной защиты их обитателей, сведения к
минимуму риска исчезновения видов и обеспечения
максимально широкой представленности
биологических сообществ и входящих в них видов.

21. В одном из изданий Всемирного центра
мониторинга природоохраны указывается, что в
течение второй половины XX века наблюдалось
неуклонное увеличение числа охраняемых районов
и происходило непрерывное расширение их
всемирной сети13. Всемирная сесть заповедников,
которая насчитывает 30 350 охраняемых районов,
занимает площадь свыше 13 232 275 кв. км, которая
составляет 8,83 процента общей площади суши.
Несмотря на то, что с глобальной точки зрения эта
сеть представляется обширной, на национальном
уровне в ней есть немало пробелов. За пятилетний
период 1990�1994 годов было создано несколько
меньше заповедников, чем за предыдущие десять
лет. Тем не менее на протяжении последнего
пятилетнего периода 1995�2000 годов, по
имеющимся данным, снижения темпов расширения
этой сети не происходило. Это говорит о том, что
правительства продолжают предпринимать усилия
по созданию новых охраняемых районов.

22. В настоящее время еще невозможно дать
точную количественную оценку морского и
сухопутного компонентов всемирной сети
заповедников. Тем не менее самыми крупными
«морскими» заповедниками являются Гренландский
национальный парк (972 000 кв. км), в который
входит, главным образом, суша, и морской парк
«Большой Барьерный риф» (344 800 кв. км),
который является преимущественно морским.

23. Ряд охраняемых районов также были созданы
по инициативе частного сектора и других
неправительственных структур. Как показывает
экспериментальное исследование, проведенное
Всемирным центром мониторинга природоохраны,
инициативы частного сектора вносят большой
вклад в сохранение биологического разнообразия in
situ во многих районах мира14. Географический
охват этого экспериментального исследования был
ограничен странами восточной/южной части
Африки, где частные охраняемые районы (в
Зимбабве, Кении, Намибии и Южной Африке)
составляют от 1 до 7 процентов сухопутной
территории соответствующих стран и, таким
образом, занимают более значительную площадь,
чем учрежденные в законодательном порядке
охраняемые районы, находящиеся в
государственном управлении. Площадь территории,
занимаемой частными охраняемыми районами в
других частях мира, в настоящее время не
поддается количественной оценке, но, по-видимому,
она достаточно велика, особенно в странах
Северной и Южной Америки и Европы. Всемирный
центр мониторинга природоохраны планирует
включить в свою базу данных об охраняемых
районах частный сектор, чтобы получить
всеобъемлющую межсекторальную картину
состояния всемирной сети.

24. Программа «Человек и биосфера»
Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла
большой вклад в сохранение биологического
разнообразия, его устойчивое использование и
распределение полученных выгод. Эта
междисциплинарная программа научных
исследований и профессиональной подготовки на
стыке естественных и общественных наук
способствовала более эффективному
использованию и сохранению ресурсов биосферы и
изменению в лучшую сторону глобальной
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взаимосвязи между народонаселением и
окружающей средой. Основными компонентами
этой программы являются создание
представительной с биологической и
географической точек зрения сети биосферных
заповедников, в которых с помощью надлежащих
механизмов зонирования и управления на
комплексной основе решаются задачи сохранения
экосистем и их биологического разнообразия и
устойчивого использования природных ресурсов в
интересах местных общин и, в частности,
осуществляются соответствующие научные
исследования, наблюдения, учебная деятельность и
профессиональная подготовка, а также управление
этой сетью биосферных заповедников.

3. Коралловые рифы

25. Коралловые рифы относятся к самым
разнообразным с биологической точки зрения, а
также самым древним экосистемам на нашей
планете. Несмотря на то, что они занимают менее
четверти процента морской окружающей среды, в
коралловых рифах живет более четверти всех
известных видов морских рыб. В мире
насчитывается более 400 морских охраняемых
районов, в которых имеются коралловые рифы, и,
тем не менее, почти в 40 странах не создано
морских охраняемых районов в целях сохранения
их коралловых экосистем.

26. Согласно оценкам, содержащимся в докладе о
рифах, подверженных риску, за 1998 год, для
58 процентов мировых коралловых рифов
антропогенное воздействие является источником
высокого/среднего риска15. Самые серьезные угрозы
включают чрезмерную эксплуатацию и
хищническое рыболовство, освоение прибрежных
районов, загрязнение из наземных источников,
осадконакопление и загрязнение из морских
источников. В последнее время к этому списку
также добавилось обесцвечивание кораллов.
Следует также отметить такой тревожный момент,
как то, что к числу коралловых рифов, в
наибольшей степени подверженных риску
разрушения, относятся рифы в Юго-Восточной
Азии, которые известны своим исключительным
биологическим разнообразием.

27. В докладе о состоянии коралловых рифов в
мире за 2000 год подтверждается, что количество
коралловых рифов в мире продолжает

уменьшаться16. В этом докладе содержится прогноз,
согласно которому, если не будут приниматься
более активные меры по их сохранению, через
30 лет площадь коралловых рифов может
сократиться более чем наполовину. Чтобы
остановить и в конечном счете обратить вспять
наблюдающуюся в мире тенденцию к разрушению
коралловых рифов, правительства и международные
учреждения совместно учредили Международную
инициативу в отношении коралловых рифов,
которая обратилась с международным призывом
принять меры в целях сохранения коралловых
рифов.

4. Наблюдение за мировым биологическим
разнообразием

28. Следует отметить, что до сих пор мероприятия
в области оценки биологического разнообразия
преимущественно носили характер статических
оценок, т.е. были не чем иным, как мероприятиями
по инвентаризации запасов. Между тем более
важное значение с точки зрения определения
устойчивости в долгосрочной перспективе имеют
тенденции и темпы изменений (оценка тенденций),
особенно на уровне экосистем. Хорошо
скоординированная и рационально организованная
в структурном отношении программа наблюдения
за биологическим разнообразием в немалой степени
помогла бы повысить эффективность управления
существующими охраняемыми районами и
обеспечить их эффективную охрану, а также
помогла бы решить задачу представления
информации, необходимой для создания коридоров
между малыми и/или основными охраняемыми
районами.

II. Вопросы, которые следует
дополнительно рассмотреть

29. Важной задачей для всех заинтересованных
сторон во всех странах остается сохранение
биологического разнообразия и его устойчивое
использование. Меры, направленные на решение
этой задачи, должны быть неотъемлемым
компонентом стратегий стимулирования
устойчивого развития на местном и национальном
уровнях, которые, среди прочего, должны быть
направлены на обеспечение учета факторов,
касающихся биологического разнообразия, во всех
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секторах, доступа к биологическому разнообразию
и соответствующей технологии, совместимости
мер, принимаемых в целях сохранения
биологического разнообразия, и мер, принимаемых
в целях обеспечения его устойчивого
использования, в частности в том, что касается
механизмов распределения выгод, использования
водных, морских, прибрежных и сухопутных
биологических и генетических ресурсов и
применения принципа предосторожности,
закрепленного в Картахенском протоколе по
биобезопасности.

30. Всемирный кризис, обусловленный
исчезновением видов, останется одним из главных
приоритетов международного сообщества в
предстоящие десятилетия. В этой связи важно
регулярно обновлять Красную книгу МСОП,
распространять содержащиеся в ней данные и
поощрять страны представлять соответствующую
информацию.

31. Необходимо срочно разработать
скоординированную программу наблюдения за
биологическим разнообразием, которая должна
обеспечить надлежащую с качественной и
количественной точек зрения информацию для
разработки политики и принятия решений по
вопросам сохранения биологических ресурсов и их
устойчивого использования.

32. Требуется обеспечить более активное
международное сотрудничество и взаимодействие
между всемирными и региональными
многосторонними природоохранными
соглашениями. Должное внимание при этом следует
уделять признанию суверенных прав государств.

33. Необходимо обеспечить более высокий
уровень поддержки усилий по сохранению
биологического разнообразия и его устойчивому
использованию, обеспечению справедливого
доступа и созданию механизмов распределения
выгод, а также обеспечить более высокий уровень
приверженности этим целям. В этой связи следует
осуществлять обмен имеющимися данными
фундаментальных исследований и информацией по
вопросам биологического разнообразия и
обеспечить их пополнение, с тем чтобы их могли
использовать специалисты по вопросам
планирования и руководители для определения
приоритетов, разработки профилактических мер и

принятия надлежащих мер в целях устранения
имеющихся недостатков.

Примечания

1 См. Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде, Конвенция о биологическом
разнообразии (Центр программной деятельности по
праву окружающей среды и природоохранным
механизмам), июнь 1992 года.

2 Доклад Конференции Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и развитию, Рио-де-
Жанейро, 3�14 июня 1992 года, том I Резолюции,
принятые на Конференции (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и
исправление), резолюция 1, приложение II.

3 См. UNEP/CBD/ExCOP/1/3 и Corr.1, часть вторая,
приложение.

4 United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537.
5 Ibid., vol. 1651, No. 28395.
6 Ibid., vol. 996, No. 14583.
7 Ibid., vol. 1037, No. 15511.
8 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
пятьдесят вторая сессия, Дополнение № 25
(A/55/25), приложение, решение 19/1, приложение.

9 The World Conservation Union (IUCN) Species Survival
Commission, 2000 IUCN Red List of Threatened Species
(Margate, United Kingdom, Thanet Press, Ltd., 2000),
compiled by C. Hilton-Taylor, IUCN.

10 D. S. Wilcove and others, �Leading threats to
biodiversity: what�s imperilling U.S. species�, In
Precious Heritage: The Status of Biodiversity in the
United States, B. A. Stein, L. S. Kutner and J. S. Adams,
eds. (Oxford and New York, Oxford University Press,
2000).

11 BirdLife International, Threatened Birds of the World,
(Barcelona and Cambridge, United Kingdom, Lynx
Edicións and BirdLife International, 2000).

12 Ibid.
13 B. Groombridge and M. D. Jenkins, Global Biodiversity:

Earth�s Living Resources in the 21st Century
(Cambridge, United Kingdom, World Conservation
Monitoring Centre (WCMC), World Conservation Press,
2000).

14 Ibid.
15 World Resources Institute (WRI), International Center

for Living Aquatic Resources Management (ICLARM),
International Coral Reef Initiative (ICRI), World
Conservation Monitoring Centre (WCMC) and United



9

E/CN.17/2001/PC/18

Nations Environment Programme (UNEP), The Reefs at
Risk: A Map-based Indicator of Threats to the World�s
Coral Reefs (Washington, D.C., 1998).

16 Clive Wilkinson, ed., Status of Coral Reefs of the World:
2000 (Cape Ferguson, Australia, Global Coral Reef
Monitoring Network (GCRMN)/Australian Institute of
Marine Science, 2000).


