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Биологическое разнообразие, экосистемы и выполняемые ими 
функции исключительно важны для всех форм жизни на Земле (1). 
Одной из ключевых преград на пути к эффективному сохранению 
природных ресурсов является неведение относительно тех 
функций, которые они выполняют (2).

 � Здоровые экосистемы служат источником многих благ для 
всех сообществ, обеспечивая их чистым воздухом, водой, 
продовольствием, сырьем и лекарствами (3). В целом, бедное 
население, женщины, дети и коренные народы особенно 
зависимы от экосистемных услуг или особенно страдают от их 
деградации (1).

 � Биологическое разнообразие по-прежнему теряется 
ускоренными темпами, главным образом в результате 
деятельности человека (4). «Эти потери – прямое следствие 
человеческой деятельности, представляющее собой 
непосредственную угрозу благополучию человека во 
всех регионах мира» (проф. Settele, комментируя доклад 
Межправительственной научно-политической платформы по 
биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), 29 апреля 
– 4 мая 2019 г. (5)).

 � Проблемы, стоящие перед Европейским регионом 
ВОЗ, становятся все более системными, сложными, 
взаимозависимыми и неопределенными. Они требуют 
инновационных и преобразующих системных решений 
и коалиций между государственными учреждениями, 
бизнес-структурами и гражданским обществом, с тем 
чтобы экономические показатели, качество окружающей 
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среды и благополучие людей повышались за счет экономного 
использования природных ресурсов (6). «Благодаря «коренным 
преобразованиям» природу можно сохранить, восстановить 
и использовать устойчивым образом – именно в этом ключ 
к достижению большинства других глобальных целей. Под 
«коренными преобразованиями» мы понимаем фундаментальную, 
общесистемную реорганизацию с учетом всех технологических, 
экономических и социальных факторов, включая парадигмы, 
цели и ценности» (сэр Robert Watson, председатель МПБЭУ (5)).

Здоровье и экосистемы суши: 
взаимосвязи
Связи между биологическим разнообразием, экосистемными 
услугами и здоровьем человека носят сложный характер, и 
экологические изменения, вызванные деятельностью человека, 
могут воздействовать на здоровье людей различным образом (7).

Природные экосистемы можно рассматривать по четырем 
функциональным направлениям: поддерживающие услуги, такие 
как почвообразование, опыление и круговорот питательных 
веществ; обеспечивающие услуги, то есть получение таких товаров 
и услуг, как сырье для строительства и энергетики, продовольствие, 
вода, древесина, волокно, лекарственные вещества и генетические 
ресурсы; регулятивные услуги, которые прямо или косвенно 
воздействуют на здоровье посредством климата, наводнений 
и качества воды; культурные услуги, охватывающие отдых и 
эстетическое наслаждение и удовлетворение от общения с 
природой. Каждый из этих факторов воздействует на здоровье 
и благополучие человека, начиная с основ, таких как круговорот 
питательных веществ, обеспечение пищей и кровом, а также 
регулирование качества воды, до духовных и эстетических 
компонентов. Взятые вместе, они не только напрямую связаны 
с физическим и психическим здоровьем, но и способствуют 
обеспечению более широких компонентов благополучия человека, 
таких как получение дохода и сохранение культурной самобытности 
(1).

Ожидается, что глобальные мегатенденции повлияют на 
долгосрочные экологические перспективы Европейского региона 
ВОЗ. Эти тенденции включают изменение климата, демографические 
изменения, растущую урбанизацию, глобальную конкуренцию в 
борьбе за ресурсы и последствия того, что мир становится все более 
многополярным (6). На сегодняшний день уже 75% европейского 
населения проживает в городах (8).
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Термин «здоровье 
планеты» 
определяет новый 
междисциплинарный 
подход к пониманию 
взаимосвязей между 
окружающей средой и 
здоровьем человека. 
Он отражает желание 
видеть планету, которая 
питает и поддерживает 
разнообразие 
жизни, с которой мы 
сосуществуем и от 
которой мы зависим.

Прогнозируется, что Регион серьезно пострадает от 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду, в том 
числе речь идет о значительной утрате биоразнообразия и 
сокращении экосистемных услуг, воздействии изменения климата 
на прибрежные и сельскохозяйственные системы, дальнейшее 
негативное воздействие на здоровье человека в результате 
загрязнения воздуха и экспозиции к химическим веществам, а 
также о растущем дефиците водных ресурсов в Южной Европе и 
Центральной Азии (6).

Достигнут неоднозначный прогресс в попытках сохранить и 
устойчивым образом использовать экосистемы суши, а также 
защитить биоразнообразие (3). Использование человеком всех 
экосистемных услуг быстро растет. Проведенная в 2005 г. оценка 
экосистем на пороге тысячелетия показала, что «существуют 
неопровержимые, хотя и неполные, доказательства того, что 
изменения, вносимые в экосистемы, увеличивают вероятность 
нелинейных и потенциально очень существенных резких изменений 
в физических и биологических системах, которые будут иметь 
важные последствия для благополучия человека» (1). Здоровье и 
благополучие людей в решающей степени зависят от безопасной и 
благоприятной окружающей среды, формированию и сохранению 
которой способствует смягчение последствий изменения климата 
(Цель в области устойчивого развития (ЦУР) 13), а также защита и 
рациональное использование экосистем моря и суши (ЦУР 14 и ЦУР 
15) (7).

Перед нами стоит колоссальная проблема. Если прежде деградация 
окружающей среды в том или ином регионе была очевидной 
и вполне понятной причиной ухудшения здоровья, то сегодня 
глобальные изменения биосферы, многие из которых все еще не 
вполне изучены и понятны, представляют собой принципиально 
новый вызов с позиций формирования политики и разработки 
целевых мер вмешательства (1).

Термин «здоровье планеты» определяет новый междисциплинарный 
подход к пониманию взаимосвязей между окружающей средой и 
здоровьем человека. Этот подход призывает к исключительным 
действиям с уважением границ планеты (т.е. количественных 
границ, в пределах которых человечество может продолжать 
развиваться и процветать (9)) и без дестабилизации систем планеты, 
могущей приводить к перелому (10). Необходимы действия в ответ 
на значимые угрозы «здоровью и благополучию человека, угрозы 
устойчивости нашей цивилизации, а также угрозы природным 
и антропогенным системам, которые нас поддерживают» (11). 
Этот подход отражает желание видеть планету, «которая питает и 
поддерживает разнообразие жизни, с которой мы сосуществуем 
и от которой мы зависим» (11). Основные меры по осуществлению 
задач ЦУР 15 выраженно способствуют осуществлению задач ЦУР 3 
(например, 3.4, 3.9 3b и 3d).
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Факты и цифры
 � Доклад МПБЭУ (5) содержит информацию о том, что «около 1 млн 

видов животных и растений в настоящее время находятся под 
угрозой исчезновения, причем многие – в течение десятилетий, 
чего никогда прежде не было в истории человечества». В отчете 
также указывается, что

средняя численность местных видов в большинстве 
основных ареалов обитания на суше снизилась не менее чем 
на 20%, преимущественно за период с 1900 г.;

более 40% видов амфибий, почти 33% рифообразующих 
кораллов и более трети всех морских млекопитающих 
находятся под угрозой;
хотя картина не столь ясна применительно к видам 
насекомых, имеющиеся фактические данные подтверждают 
предварительную оценку, согласно которой под угрозой 
находятся 10% этих видов; 
за период с XVI в. истреблены не менее 680 видов 
позвоночных, и к 2016 г. вымерли более 9% всех 
одомашненных пород млекопитающих, используемых 
для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, причем еще не менее 1000 пород по-прежнему 
находятся под угрозой исчезновения.

 � «Приблизительно 60% (15 из 24) изученных экосистемных 
услуг … деградируют или используются нерационально» (1). В 
докладе «Состояние биоразнообразия в мире для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства», опубликованном 
в 2019 г. Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций, отмечается факт ужасающей 
утраты биоразнообразия почв, лесов, лугов, коралловых 
рифов, мангровых лесов, лугов морской травы и генетического 
разнообразия сельскохозяйственных культур и видов скота (12).

 � С 1993 г. показатель глобального индекса Красного списка 
видов снизился с 0,82 до 0,74 (4). Индекс Красного списка 
оценивает изменения в группах видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, и включает более 20 000 видов животных и 
растений, риск исчезновения которых неуклонно возрастает. 
Доклад о состоянии биоразнообразия в мире в феврале 2019 г. 
показал, что происходит утрата 63% растений, 11% птиц и 5% рыб 
и грибов (12).

 � По состоянию на январь 2018 г., в среднем, 44% основных районов 
биоразнообразия (ОРБ) в мире применительно к пресной воде, 
47% – применительно к суше и 48% – применительно к горам 
были охраняемыми территориями (4).

 � В издании Глобальной перспективы в области биоразнообразия 
2014 г. прогнозировалось, что из 53 элементов Айтинских целевых 
задач в области биоразнообразия в рамках существующего 
Стратегического плана в области биоразнообразия на 2011–2020 гг. 
к 2020 г. реально будут достигнуты лишь 5 (4).

 � Для 200 млн человек деградация прибрежных мангровых 
экосистем означает ослабление защиты их источников 
жизнеобеспечения и продовольственной безопасности от 
штормовых нагонов и повышения уровня моря (13).

Экосистемы и 
биоразнообразие
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 � Производство продуктов питания, обусловливающее около 
60% утраты биоразнообразия на суше, оказывает существенное 
неблагоприятное воздействие на глобальное биоразнообразие 
(4).

 � Около трети почв подвержено умеренной или сильной 
деградации. Кроме того, забор воды для сельскохозяйственных 
и иных целей, так же как и загрязнение, создает угрозу для 
пресноводных экосистем (4).

 � Почти половина необходимых человеку калорий, получаемых 
из продуктов растительного происхождения, зависит всего от 
3 сельскохозяйственных культур – риса, пшеницы и кукурузы, и 
это отсутствие разнообразия делает нас более уязвимыми (14). 
Во всем мире три четверти культур, которые служат источником 
фруктов или семян, употребляемых в пищу человеком, хотя бы 
частично зависят от опылителей, но 40% видов беспозвоночных 
опылителей, в особенности пчел и бабочек, и 17% позвоночных 
опылителей, таких как летучие мыши и птицы, находятся под 
угрозой полного исчезновения (12,15).

 � Сопоставление данных, полученных из 91 страны, показывает, 
что многие виды, косвенно задействованные в производстве 
продовольствия, такие как птицы, которые поедают насекомых-
вредителей, и мангровые леса, которые помогают очищать воду, 
менее многочисленны, чем в прошлом (12).

 � Деградация почв неблагоприятно влияет на жизнь примерно 
3,2 млрд человек и угрожает лишить средств к существованию 
более 1 млрд человек во всем мире (16). Примерно 20% покрытой 
растительностью поверхности Земли характеризуется снижением 
продуктивности (12). В период с 1998 по 2003 гг. снижение 
продуктивности наблюдалось на примерно 2,4 млрд га земель, 
затрагивая 19% пахотных земель, 16% лесных угодий, 19% лугов 
и 28% пастбищ (4). По расчетам, 2 млрд га, что эквивалентно 
17% всех биологически продуктивных земель во всем мире, 
нуждаются в восстановлении.

 � В 2016 г. расчетная численность недоедающих людей во всем 
мире составила 815 млн человек, что больше, чем 777 млн 
человек по расчету на 2015 г., но меньше, чем расчетные 900 
млн в 2000 г. Это обращение нисходящей тенденции вспять, 
однако, преимущественно наблюдается в случаях вооруженных 
конфликтов в сочетании с засухой, ухудшением состояния 
окружающей среды в результате наводнений и утратой 
биоразнообразия (17).

 � От недостаточности питательных микроэлементов, как правило 
являющейся следствием ограниченного доступа к достаточно 
разнообразному и качественному продовольствию, страдает не 
менее 2 млрд человек (13).

 � Хотя в 2000 г. среднегодовое чистое сокращение площади лесов 
составило 7,3 млн га, к 2015 г. оно сократилось до 3,3 млн га. 
В 2015 г. леса покрывали примерно 4 млрд га, т.е. 31% земной 
суши (16). Наиболее значительное сокращение наблюдается 
в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке к югу от 
Сахары.

Производство 
продуктов питания
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 � Более 24% взрослых, проживающих в Европейском регионе ВОЗ, 
страдают от различных видов аллергии, включая тяжелые формы 
астмы, а доля страдающих аллергией детей еще выше – 30–40%, и 
эта доля увеличивается (18). Пыльца и споры растений являются 
распространенными аллергенами, и изменения в их выработке, 
распространении и аллергенности могут привести к росту 
аллергических заболеваний.

 � Вызовы скорой медицинской помощи в связи с обострением 
астмы у детей в значительной степени связаны с увеличивающейся 
в весеннее время концентрацией пыльцы в воздухе. Увеличение 
концентрации пыльцы рода Ambrosia на 10 пз/м3 может приводить 
к росту числа госпитализаций с респираторными нарушениями 
на 25%. Появляется все больше данных о том, что увеличение 
концентрации углекислого газа в атмосфере может привести к 
увеличению количества аллергенной пыльцы, продуцируемой 
видами Ambrosia (19).

 � В Европе только астма и аллергический ринит приводят к потере 
100 млн рабочих и учебных часов в год. До 90% лиц, страдающих 
аллергическими заболеваниями, не получают лечения или 
получают его в недостаточном объеме, а связанные с этим 
предотвратимые косвенные издержки, по расчетам, составляют 
от 55 до 151 млрд евро в год  (20).

 � Ожидается, что изменение климата приведет к повышению 
частоты и тяжести аллергических заболеваний за счет увеличения 
загрязнения воздуха (как причины и следствия изменения 
климата), повышения концентрации приземного озона и 
экстремальных метеорологических явлений, таких как грозы и 
лесные пожары (19,21,22).

 � Изменение климата усугубляет утрату биоразнообразия, и, в 
свою очередь, многие из затронутых экосистем, таких как океаны 
и леса, являются важными поглотителями углерода (13).

 � В 2017 г. году связанные с изменением климата стихийные 
бедствия стали причиной острой нехватки продовольствия 
примерно для 39 млн человек в 23 странах  (13).

Изменение 
климата

Астма и 
аллергический 
ринит
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Первоочередность действий: 
что сейчас?
ЦУР амбициозны, и стремление к «здоровой» планете, населенной 
здоровыми людьми, требует немедленного преобразования 
существующих систем, которые в наибольшей степени способствуют 
ухудшению состояния окружающей среды и социальному 
неравенству (10).

Несмотря на неравенства в отношении доходов, возможностей 
и здоровья, Европейский регион ВОЗ считается сравнительно 
благополучным. Тем не менее, Регион подвержен политической 
неопределенности и конфликтам, а также воздействию 
экологического стресса на людей и экосистемы, как это наблюдалось 
во время финансового кризиса 2008 г. и недавнего миграционного 
кризиса. Нарастание экстремальных метеорологических явлений 
может создавать дополнительные проблемы, способствовать 
утрате источников существования, особенно на неплодородных 
территориях и для людей, покинувших районы привычного 
проживания (23).

В целом, Европейский регион ВОЗ сталкивается со все более 
неопределенными вызовами, и в силу сложности экосистем 
возможны значительные временные задержки между сокращением 
давления и восстановлением нормального функционирования 
экосистем. При нарушении планетарных границ возникают новые 
риски: такие, к которым в Регионе не готовы ни развитые страны, ни 
страны с переходной экономикой (6). В том, что касается решений, 
Регион делает первые шаги в экологизации своей экономики, 
являясь пионером во внедрении трансформационных системных 
решений, повышающих экономическую эффективность, качество 
окружающей среды и благополучие человека на фоне сокращения 
эксплуатации природных ресурсов (6). Тем не менее, идеи развития 
экономик замкнутого цикла и использования решений, основанных 
на возобновлении биологических ресурсов, начинают привлекать 
интерес и набирать силу.

Приоритетами Европейского региона ВОЗ, которые были определены 
и согласованы на конференции ГЭП-6 Региональной экологической 
информационной сети в 2015 г., являются изменение климата, 
качество воздуха, биологическое разнообразие, химические 
вещества и отходы, а также пресная вода, вместе с которыми были 
учтены две дополнительные тематические области – «прибрежные 
зоны, моря и океаны» и «земли». Кроме того, двумя важными 
доминирующими темами для Региона являются взаимосвязь между 
окружающей средой и Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. (24), а также взаимосвязь между 
здоровьем и благополучием человека и Повесткой-2030 (6).
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Приоритетными направлениями действий являются экологизация 
экономики и повышение качества воздуха в интересах улучшения 
состояния окружающей среды и здоровья человека (6). Прогнозы 
по панъевропейскому региону указывают на необходимость 
сокращения потребления материальных ресурсов в Западной 
Европе в два раза и его стабилизации в других районах (6).

Государства-члены в Европейском регионе ВОЗ взяли на себя 
обязательства в соответствии с Повесткой-2030 (24) и Дорожной 
картой по ее реализации (25). В Дорожной карте странам 
предлагаются пути решения вопросов здоровья и его детерминант, 
а также инвестирования в охрану здоровья в рамках научно 
обоснованных стратегий, реализуемых множеством секторов. В 
Дорожной карте предлагаются пять стратегических направлений 
работы и четыре сопутствующих фактора (рис. 1).

Рис. 1. Стратегические 
направления и 
сопутствующие факторы, 
перечисленные в Дорожной 
карте ВОЗ по осуществлению 
ЦУР
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Стратегическое 
руководство 
и лидерство в 
интересах здоровья 
и благополучия

Для принятия на международном и национальном уровне 
мер по осуществлению ЦУР 15, а также и всех остальных ЦУР, 
необходима политическая воля. Помимо этого, необходимы 
межсекторальное сотрудничество и партнерское взаимодействие, 
поскольку бóльшая согласованность политики в указанных 
тематических областях позволила бы прогнозировать в целом более 
благоприятные долгосрочные перспективы. Для согласования 
путей устранения различных социальных рисков необходимы 
надежно сформированные коалиции между государственными 
учреждениями, предприятиями и гражданским обществом. 
Для осуществления важных системных преобразований остро 
необходима координация между уровнями национальной и местной 
политики (6).

Ожидается, что совместные действия множества секторов, 
направленные на управление экосистемами земной суши (ЦУР 15) и 
моря (ЦУР 14), позволят достичь сопутствующих выгод для охраны 
здоровья человека. Примеры мероприятий, способствующих 
преодолению бедности, включают обеспечение продовольственной 
безопасности, доступности чистой воды и чистого воздуха, а также 
регулирование климата и процесса изменения климата (26). С начала 
1990-х гг. панъевропейская система руководства экологическими 
политиками, включающая международные договора, рамочные 
документы, нормы, цели и соглашения, в том числе с Европейским 
союзом (ЕС), способствовала улучшению экологической ситуации 
в 53 государствах-членах в Регионе. Такие инициативы относятся 
к качеству воды и воздуха, рациональному регулированию 
химических веществ и отходов, рациональному землепользованию 
и охране видов. По большей части улучшения были достигнуты за 
счет целенаправленных политических мер (6). 

Для решения основных экологических задач Региону необходимо 
преобразование ключевых систем производства и потребления с 
учетом требований устойчивости (27).

К числу ключевых показателей, которые едва ли будут достигнуты 
к 2020 г., относятся сокращение изъятия земель, улучшение 
состояния видов, представляющих общеевропейский интерес, 
борьба с выбросами парниковых газов в результате использования 
транспорта, устранение превышения стандартов качества воздуха в 
городах, охрана морской рыбы и моллюсков в морских водах Европы 
и сокращение потребления продуктов животного происхождения 
(27).

Конкретные примеры первоочередных мероприятий включают:

 � более активную реализацию соответствующих мер политики 
в Европейском регионе ВОЗ в целом и в ЕС применительно к 
тем факторам, которые в наибольшей степени способствуют 
деградации природного капитала, неэффективному 
использованию ресурсов, изменению климата и его 
неблагоприятному воздействию на здоровье человека, в том 
числе применительно к энергоснабжению и энергопотреблению, 
производству и потреблению продовольствия, транспорту и 
мобильности, а также к развитию городской инфраструктуры 
(6,27);
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 � совершенствование реализации и синергии между 
существующими конвенциями, политическими инструментами 
и программами, относящимися к экосистемам, в рамках 
эффективного трансграничного сотрудничества (6,26);

 � уделение повышенного внимания разумному использованию 
природных ресурсов и управлению ими, а также внедрение оценки 
природного капитала и экосистемных услуг в национальные 
системы учета;

 � разработку и внедрение инновационных финансовых 
инструментов и расширение участия бизнеса, гражданского 
общества и граждан в разработке политики в области охраны 
окружающей среды (6);

 � борьбу с коррупцией, содействие прозрачности и развитие 
эффективной правоохранительной деятельности как внутри 
стран, так и между странами (например, в отношении 
браконьерства и контрабанды) (4); 

 � координацию деятельности лиц, формирующих политику, по 
совершенствованию гигиены окружающей среды, включая 
вопросы ведения таких заболеваний, как аллергии, с помощью 
подходов, подобных Европейской рамочной программе по 
борьбе с хроническими заболеваниями (20).

Здоровы люди или нет, определяется обстоятельствами их жизни 
и состоянием окружающей среды. Осуществление ЦУР 15 имеет 
ключевое значение для улучшения детерминант здоровья, которые 
продуцируются окружающей средой и необходимы для поддержания 
жизни, таких как энергия, продовольствие, вода, древесина, 
волокна, лекарственные вещества и генетические ресурсы, а 
также для регулирования климата и качества воды. Задачи в рамках 
ЦУР 15 (здоровые экосистемы суши, стабильное биоразнообразие и 
рациональное использование ресурсов) предполагают принятие мер 
в области физической среды и базовых функций, обеспечивающих 
сопутствующие выгоды для здоровья, такие как снижение рисков 
трансмиссивных заболеваний и заболеваний, передающихся 
через воду, а также неинфекционных заболеваний, повышение 
продовольственной безопасности и улучшение питания (1,16).

Конкретные примеры первоочередных мероприятий, направленных 
на профилактику заболеваний и воздействие на детерминанты 
здоровья, включают:

 � полное осуществление планов по рациональному 
лесопользованию и землепользованию;

 � научные исследования в области профилактики и 
лечения аллергических заболеваний, в том числе за счет 
совершенствования аллерген-специфической иммунотерапии 
или развития биотехнологических инноваций (20);

 � согласованное преподавание аллергологии в рамках различных 
дисциплин и специальностей медицинского образования в 
Европейском регионе ВОЗ (20);

Предупреждение 
заболеваний и 
воздействие на 
детерминанты 
здоровья
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 � сокращение производства и потребления мяса в целях охраны 
экосистем суши и сохранения здоровья людей, а также с целью 
содействовать смягчению последствий изменения климата 
(28,29);

 � поддержку и активизацию внедрения экологически устойчивых 
систем производства в целях рационального землепользования 
и контроля за всеми видами лесных и сельскохозяйственных 
угодий, животноводческих и рыболовецких хозяйств; 

 � внедрение агроэкологических знаний для содействия защите 
биоразнообразия путем сокращения или прекращения 
использования пестицидов, которые оказывают вредное 
воздействие на основных опылителей, например, на пчел  (15).

Никого не оставить 
без внимания

Настойчивое стремление никого не оставить без внимания 
положено в основу всех ЦУР. В контексте ЦУР 15 это стремление 
подразумевает улучшение ситуации для тех, чей жизненный уровень 
и благосостояние особенно зависимы от экологических услуг, а также 
для тех, кого традиционно относят к числу страдающих от изоляции, 
маргинализации или подвергающихся особому риску остаться 
без внимания. Хранителями значительной части пострадавших 
экосистем суши являются местные общины и коренные народы, 
фермеры, скотоводы, лесоводы, рыбаки и мелкие производители 
(4): коренные народы населяют примерно 22% поверхности Земли, 
территории, на которых представлено около 80% биоразнообразия 
планеты, и до 75% сельскохозяйственных угодий – это семейные 
фермы. Соответственно, вовлечение местных общин, использование 
традиционных знаний и содействие участию женщин и коренного 
населения чрезвычайно важны, поскольку в руках именно этих 
групп людей находится ключ к осуществлению ЦУР 15 и ряда других 
ЦУР (4). Последовательное формирование благоприятной среды для 
производителей потребует от них участия в качестве хранителей тех 
экосистем, которые они используют в производственных целях (4).

Конкретные примеры первоочередных мероприятий, позволяющих 
никого не оставить без внимания, включают:

 � активизацию инвестирования в сельских районах, с тем чтобы 
содействовать переходу мелких производителей к более 
устойчивым практикам ведения деятельности;

 � закрепление права владения лесами, пастбищами и 
сельскохозяйственными угодьями за местными общинами и 
коренными народами;

 � укрепление организаций производителей и групп, 
представляющих интересы коренных народов, в целях 
обеспечения им доступа к информации, возможностям 
реализации прав, качественной поддержке, новым технологиям 
и практикам, а также к финансированию и рынкам (4); 

 � расширение «зеленого» сельского хозяйства и экономических 
подходов, способствующих долгосрочному устойчивому 
использованию экосистем и природных ресурсов и достижению 
устойчивого экономического роста (ЦУР 8).
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Создание 
благоприятных 
для здоровья мест 
и условий, а также 
жизнестойких 
сообществ

Охраняемые и восстанавливаемые экосистемы и биоразнообразие, 
которому они способствуют, могут помочь в смягчении последствий 
изменения климата и повышении устойчивости сообществ к его 
неблагоприятному воздействию, например к наводнениям и 
оползням. Городские и сельские экосистемные услуги содействуют 
в смягчении последствий изменения климата и адаптации к 
нему путем создания тени; задержки, фильтрации и повторного 
использования дождевой воды; сокращения загрязнения. Более 
обширная растительность в городах может служить поглотителем 
углерода, частично компенсируя городские выбросы. Появляется 
все больше доказательств того, что повышение доступа к зеленым 
пространствам в условиях городов способствует укреплению 
физического и психического здоровья людей (вставка 1) (30). Недавно 
проведенные в Соединенном Королевстве исследования позволили 
выявить связь между лишениями и плохим здоровьем в районах с 
низким уровнем доходов с плохими жилищными условиями, низким 
уровнем образования и плохим питанием, а также с ограничением 
доступа к качественным зеленым зонам (31).

Конкретные примеры приоритетных мероприятий включают:

 � охрану ОРБ с целью сохранения бесценного природного 
достояния и поддержания функциональности экосистем, что 
позволяет повысить жизнестойкость сообществ (16);

 � увеличение масштабов озеленения в городах и повышение 
доступности зеленых зон (30);

 � увеличение биоразнообразия в городском сельском хозяйстве с 
целью повысить продовольственную безопасность и безопасность 
питания в рамках городских продовольственных систем, что, как 
доказано, повышает устойчивость местных продовольственных 
систем в сообществах, сталкивающихся с кризисами в области 
продовольственной безопасности (4); 

 � инвестирование в зеленую инфраструктуру, поскольку это 
обеспечивает высокую финансовую отдачу и возможности 
трудоустройства, позволяя поддержать как людей, так и природу 
(26).

Достижение этих целей является непростой задачей. ЕС, 
например, не сможет решить основные экологические задачи, 
установленные на 2020 г. (27), даже несмотря на то, что Европа и 
Северная Америка характеризуются наиболее высокими средними 
показателями охвата пресноводных, наземных и горных ОРБ 
природоохранными зонами (55%, 63% и 68%, соответственно) 
и самыми высокими среднегодовыми темпами роста числа 
охраняемых наземных и пресноводных ОРБ. Положительные 
среднегодовые показатели чистых изменений зарегистрированы 
по охраняемым лесным массивам за 2010–2017 гг. в сравнении с 
2005–2010 гг. ЕС, в частности, не сможет осуществить экологические 
задачи, касающиеся биологического разнообразия и природного 
капитала. В 2018 г. Европейское агентство по окружающей среде 
сообщило о тенденциях и перспективах, вызывающих бóльшую 
озабоченность, чем в 2017 г., в части «стимулирования устойчивой, 
ресурсоэффективной, низкоуглеродной экономики», в то время как 
прогресс в устранении связанных с окружающей средой угроз для 
здоровья человека остается неоднозначным (27).
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Вставка 1. Польза зеленых зон для здоровья

«Город с хорошо спланированными, привлекательными зелеными зонами, которые предоставляют 
жителям возможности для активной мобильности и занятий спортом, а также позволяют снять 
стресс, отдохнуть и наладить социальные связи, очевидно более устойчив перед экстремальными 
метеорологическими явлениями, такими как периоды аномальной жары (в силу смягчения эффекта 
городского острова тепла) и экстремальных осадков (благодаря сокращению поверхностных стоков). 
Население такого города, вероятно, будет более здоровым, что потребует меньших расходов на услуги 
здравоохранения и будет способствовать укреплению экономики» (30).

Фактические данные свидетельствуют о том, что людям необходимы небольшие локальные зеленые 
зоны поблизости от того места, где они живут и проводят день, а также большие зеленые пространства, 
предлагающие такие формальные условия, как игровые поля, и в то же время дающие возможность 
побыть на природе в относительном одиночестве (30).

Зеленые зоны в городской среде обусловливают как пользу для здоровья, так и определенные проблемы 
и потенциально неблагоприятные для здоровья последствия. Польза для здоровья включает:

 � улучшение психического здоровья и когнитивных функций;
 � снижение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний;
 � снижение распространенности сахарного диабета 2 типа;
 � улучшение исходов беременности;
 � сокращение смертности;
 � повышение социальной и культурной активности; 
 � более крепкое психическое здоровье.

Возможные проблемы и неблагоприятные последствия для здоровья включают:

 � повышенное воздействие загрязненного воздуха;
 � риск аллергии и астмы;
 � экспозицию к пестицидам и гербицидам;
 � экспозицию к переносчикам заболеваний и зоонозным инфекциям;
 � неумышленный травматизм;
 � повышенное воздействие ультрафиолетового излучения; 
 � повышенный риск преступности.

В целом, польза для здоровья перевешивает возможное неблагоприятное воздействие и, кроме того, 
большая часть негативных последствий связана с плохим содержанием зеленых зон. Необходимость 
зеленых зон и их важность для здоровья и благополучия носят универсальный характер. Тем не менее, 
тем, кто занимается управлением и проектированием городских зеленых зон, следует учитывать 
местные географические и культурные условия. Восприятие доступности и качества зеленых зон, их 
размеров, наличия условий для конкретных видов деятельности (например фитнес-дорожек), характер 
древесного покрова и плотность кроны деревьев – это важные факторы, ассоциируемые либо с пользой, 
либо с опасностью для здоровья.

Для лиц, формирующих политику, на основе географической информационной системы был разработан 
набор инструментов с объективными и сопоставимыми критериями и показателями, позволяющий 
оценить наличие, доступность и использование зеленых зон (30). Этот инструментарий помогает 
сделать так, чтобы зеленые зоны в городах действительно приносили пользу для здоровья и были 
доступны всем жителям без исключения. Согласованные показатели позволяют оценить эффективность 
целенаправленных мер политики.

Во многих случаях поддержание высокого уровня качества зеленых зон может по-прежнему быть 
проблемой. Тем не менее, в Соединенном Королевстве, например, было подсчитано, что система 
здравоохранения может сэкономить 2,1 млрд фунтов стерлингов в год благодаря пользе для здоровья 
от повышения физической активности, если каждому человеку будет обеспечен достаточный доступ к 
зеленым зонам (31). 
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Государства-члены в Европейском регионе ВОЗ обязались стремиться 
к обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения. Цель 
состоит в обеспечении всему населению доступа к необходимым 
высококачественным услугам по укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний, лечению, реабилитации и паллиативной 
помощи, который не будет связан с финансовыми трудностями.

Экстремальные явления и стихийные бедствия создают серьезную 
угрозу безопасности и здоровью человека. Эта угроза тем выше, чем 
серьезнее последствия изменения климата и давления человеческих 
популяций на природные системы, например в части регулятивных 
услуг экосистем. Конкретные примеры первоочередных 
мероприятий со стороны систем здравоохранения включают:

 � содействие сохранению целостности экосистем суши 
и биологического разнообразия путем популяризации 
экологического поведения, которое приносит пользу 
человечеству и любым формам жизни на суше; 

 � наращивание институционально-кадрового потенциала стран в 
целях раннего комплексного предупреждения, снижения рисков 
и управления национальными и глобальными рисками для 
здоровья, особенно в развивающихся странах.

Сектор здравоохранения может быть важной движущей силой 
в деле разъяснения рисков для здоровья, возникающих в 
результате ухудшения состояния окружающей среды, повышения 
осведомленности и побуждения к действиям с позиций охраны 
здоровья. На практике это означает, что врачи, например, могут 
выступать за здоровый образ жизни и государственную политику 
с учетом интересов здоровья, объединяя таким образом усилия 
медицины, общественного здравоохранения и сохранения 
благополучия планеты (32,33). Таким образом, они могут играть 
важную роль в деле пропаганды здорового образа жизни и 
устойчивого использования экосистем суши.

Укрепление систем 
здравоохранения 
в целях всеобщего 
охвата услугами 
здравоохранения
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Вставка 2. Инновационные решения экологических проблем и устойчивое потребление 
и производство: проект декларации

В декабре 2018 г. на министерском совещании в Белграде был составлен проект декларации на уровне 
министров, озаглавленной «Инновационные решения проблемы загрязнения в Юго-Восточной и Южной 
Европе» и предлагаемой для принятия Ассамблеей Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде в 2019 г. Декларация является отражением совместного подхода и видения стран Юго-Восточной 
Европы (34). Окончательный проект декларации, представленный в марте 2019 г., нацелен на «движение 
к устойчивому, процветающему и инклюзивному обществу с устойчивым потреблением и производством, 
что позволяет обеспечить предупреждение и разрешение экологических проблем путем использования 
инновационных решений». В декларации подчеркивается решимость к амбициозному наращиванию 
усилий по преодолению распространенных экологических вызовов, в том числе в области охраны здоровья, 
сбалансированным и комплексным образом с помощью поиска и разработки инновационных решений в 
рамках устойчивого и эффективного управления ресурсами; расширения использования экологических 
данных и обмена такими данными с вовлечением гражданского общества, граждан, коренных народов и 
местных сообществ, частного сектора, академического сообщества и всех остальных заинтересованных 
сторон, по мере необходимости, а также с учетом национальных условий. Далее в резолюции излагаются 
предложения по принятию конкретных мер на основе рекомендаций шестого Доклада об оценке 
«Глобальная экологическая перспектива», Прогнозной оценки мирового ресурсного потенциала и доклада 
«Глобальная перспектива в области химических веществ» (35).

Налицо общая необходимость инвестирования в научные исследования и разработки, а также в 
социотехнологические инновации (например, посредством государственно-частного партнерства), что 
отражено в ЦУР 17 (вставка 2) (6). Продолжающиеся исследования в области взаимосвязей окружающей 
среды и здоровья включают понимание того, как изменения окружающей среды антропогенного характера 
влияют на здоровье человека, как краткосрочно и напрямую, например посредством загрязненного воздуха, 
так и долгосрочным и сложным образом – в силу изменения климата и утраты биологического разнообразия 
(10). Мониторинг и оценка воздействия изменения климата на экосистемы суши и биоразнообразие могут 
служить ценным источником информации и ориентации для лиц, формирующих политику, при выборе 
оптимальных вариантов адаптации к изменению климата и смягчения его последствий для включения их в 
спектр соответствующих обязательств или вкладов, определяемых на национальном уровне (36), как это было 
прописано в 2015 г. в Парижском соглашении в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата, призывающем «предпринимать и сообщать амбициозные усилия»  (37,38).

Возможности для 
научных исследований и 
инноваций

Для того чтобы избежать катастрофических последствий для здоровья и выживания человека, необходимо 
активизировать поиск устойчивых решений в рамках предельных возможностей планеты, а также улучшить 
понимание того, как будут осуществляться эти решения (9,10). Новые подходы к устойчивому развитию могут 
быть чрезвычайно полезны, но в некоторых случаях могут иметь и неблагоприятные последствия для экосистем 
суши или здоровья человека. Одним из примеров потенциально неблагоприятного воздействия является 
строительство и эксплуатация наземных и морских ветровых электростанций для обеспечения возобновляемой 
энергией, что может иметь неблагоприятные последствия для окружающей среды и повлиять на состояние 
видов в результате строительного шума и шумового загрязнения, соответственно. Такого рода воздействие 
необходимо постоянно анализировать и оценивать в течение всего года, причем необходимо углубленное 
понимание того, какие виды, например морские млекопитающие и морские птицы, встречаются в районе 
строительства, а также каковы могут быть его долгосрочные последствия. В числе других примеров следует 
назвать возможное неблагоприятное воздействие фрекинга, а также био- и геологоразведки (обнаружения 
и коммерциализации новых продуктов на основе биологических ресурсов), что может быть связано с 
эксплуататорским использованием знаний коренных народов с целью извлечения коммерческой выгоды и 
использования земель, а также с возможным перемещением населения.
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В каждой из трех Рио-де-Жанейрских конвенций признается важность экосистем суши и устойчивого сельского 
и лесного хозяйства для достижения соответствующих целей

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. (39), в поддержку которой были утверждены
 � Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 2011–2020 гг. (40)
 � Стратегический план на 2011–2020 гг., включая целевые задачи по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятые в Айти (41)
 � Нагойский протокол 2011 г. (42). К февралю 2018 г. его ратифицировали 105 стран (по сравнению с 96 

странами в 2017 г.), и 50 стран поделились информацией о наличии у них доступа и возможностей 
совместного использования выгод 

 � Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в апреле 2019 г., а рамках которой 
были рассмотрены возможные последствия осуществления Нагойского протокола для общественного 
здравоохранения (43)

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 1992 г. (44), в поддержку 
которой были приняты Варшавское рамочное соглашение для программы REDD+ в 2014 г. (45) и Парижское 
соглашение в 2015 г.  (37)

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 1996 г.  (46)

В числе других соглашений  

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. (47)

Стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 гг. (48)

На региональном уровне осуществлению ЦУР 15 (49) способствуют два документа  

Заявление о приверженности активным действиям, содержащееся в Пармской декларации по окружающей 
среде и охране здоровья 2010 г. (50), принятой на Пятой министерской конференции по окружающей среде и 
здоровью

Остравская декларация по окружающей среде и охране здоровья 2017 г. (51), принятая на Шестой министерской 
конференции по окружающей среде и охране здоровья

Боннский вызов, 2011 г.  (52) 

Нью-Йоркская декларация о лесах (53), утвержденная в рамках Боннского вызова и рассчитанная на период 
до 2030 г.

В обзоре осуществления ЦУР в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 
2018 г. (4) отмечается, что, по состоянию на май 2018 г., «47 стран обязались к 2020 г. обеспечить активное 
восстановление более 160 млн га деградировавших лесов и ландшафтов, предполагая расширить масштабы 
этих работ до 350 млн га к 2030 г. По расчетам, это может принести 9 трлн долл. США чистой прибыли, в том числе 
за счет создания новых рабочих мест, увеличения производства продовольствия и улучшения экосистемных 
услуг, а также обеспечить секвестрацию 1 Гт парниковых газов ежегодно». 

Приверженность действиям

Правительствами заключено множество международных договоров, соглашений и протоколов по 
восстановлению и защите экосистем суши и биологического разнообразия. Многие из этих документов 
затрагивают также вопрос последствий для здоровья человека.

Однако наибольшую трудность представляет необходимость «пересмотреть наши взаимоотношения с 
планетой, сочетая философские, этические, литературные, медицинские и другие точки зрения и, в идеале, 
формируя позитивное видение, которое поможет активизировать так называемую Великую трансформацию 
человеческого общества во всем мире, которая нам так нужна» (10). Инклюзивная гражданская наука 
рассматривает вопросы участия обычных граждан в накоплении научных знаний, что способствует как 
популяризации науки и повышению доступности научных знаний, так и укреплению доверия. Инклюзивные 
программы гражданской науки и социальных инноваций облегчают учет взаимосвязей между здоровьем 
людей и экосистемами суши и ведут к повышению осведомленности широких слоев населения о неотложных и 
актуальных вопросах, связанных с окружающей средой, жизнью на суше и здоровьем человека  (34).
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Ресурсы

Copernicus Land Monitoring Service: Urban Atlas [Служба мониторинга поверхности земли «Коперник»: Городской 
атлас]

Европейский Городской атлас содержит надежные, сопоставимые карты замлепользования с высоким разрешением 
для более чем 300 крупных городских зон и их окрестностей  (54).

EIONET

Европейская сеть экологической информации и наблюдения – это партнерская сеть Европейского агентства по 
окружающей среде и ее 39 стран-членов и сотрудничающих стран  (55).

Европейское агентство по окружающей среде

Агентство предоставляет достоверную, независимую информацию об окружающей среде для тех, кто участвует в 
разработке, принятии, осуществлении и оценке экологической политики, а также для широкой общественности (56).

The Annual Indicator Report Series (AIRS)  [Серия ежегодных отчетов по показателям]

Эта серия ежегодных отчетов позволяет произвести обзор прогресса, достигнутого ЕС в рамках Седьмой программы 
действий в области окружающей среды, имея в виду 3 основные первоочередные задачи – природный капитал; 
ресурсоэффективная, низкоуглеродная экономика; здоровье и благополучие людей – и 29 задач в области 
экологической политики (57). Последний отчет датируется 2018 г. (58).

Ключевые определения

Цель состоит в том, чтобы переосмыслить концепцию роста, сосредоточив внимание 
на положительных последствиях для общества в целом и отходя таким образом от 
существующей модели промышленной добычи полезных ископаемых по принципу «берем 
– пользуемся – выбрасываем». Это влечет за собой постепенное отделение экономической 
деятельности от потребления невозобновимых ресурсов и разработку систем, исключающих 
образование отходов. Основанная на принципах перехода к возобновляемым источникам 
энергии циклическая модель формирует экономический, природный и социальный 
капитал и опирается на три принципа: сознательная минимизация отходов и загрязнения, 
переработка продуктов и материалов с целью дальнейшего использования, регенерация 
природных систем (59). Тем не менее, для того чтобы убедиться, что экологическое 
воздействие экономики замкнутого цикла действительно способствует устойчивому 
развитию, необходимы научные исследования  (60). 

Материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащий 
функциональные единицы наследственности, представляющий фактическую или 
потенциальную ценность. Генетические ресурсы важны для человека, поскольку они 
составляют пул генетического разнообразия, имеющий коммерческую ценность и 
способствующий обеспечению продовольственной безопасности (39).

Экономика 
замкнутого 
цикла  

Генетические 
ресурсы  

Конкретные участки, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение 
различных таксономических, экологических и тематических подмножеств 
биоразнообразия (61). 

«Обеспечение наивысшего достижимого уровня здоровья, благополучия и 
справедливости во всем мире посредством разумного внимания к антропогенным 
системам (политическим, экономическим и социальным), которые формируют будущее 
человечества и природных систем Земли, определяющих пределы устойчивости 
окружающей среды, в рамках которых возможно процветание человечества. Проще 
говоря, здоровье планеты – это здоровье человеческой цивилизации и состояние 
природных систем, от которых оно зависит» (11).

Основные 
охраняемые 
районы 
биоразнообразия  

Здоровье 
планеты 
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