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Обосновывается необходимость учета терри-
ториальной специфики в применении комплекса 
показателей устойчивого развития. Особо под-
черкивается роль почв. Приводятся критерии и 
описание методики формирования комплекса по-
казателей устойчивого развития с учетом терри-
ториальных особенностей. В качестве «террито-
риальной корректирующей» предлагаются показа-
тели, отражающие нагрузку на сельскохозяй-
ственные земли, а также электропотребление на 
душу населения как показатель, верифицирующий 
уровень жизни. Исследования отражают динамику 
предлагаемого комплекса показателей устойчиво-
го развития. Анализ трендов подтверждает необ-
ходимость рассмотрения дополнительных показа-
телей. Упрощенные показатели, предложенные 
авторами, способствует верификации агрегиро-
ванных индексов. Комплекс использованных пока-
зателей устойчивого развития позволяет выявить 
ключевые (своего рода «контрольные») парамет-
ры и направления эколого-экономического регу-
лирования природопользования на горной терри-
тории. Предложенный комплекс показателей, 
учитывающий территориальную специфику, поз-
воляет решать задачи оценки устойчивого разви-
тия территории и как процесса, и как состояния 
социо-природных комплексов. 

In the Introduction, the authors substantiate the 
need to take into account the territorial specifics in 
the application of a set of indicators of sustainable 
development. The role of soils is emphasized. In the 
Methods and objects, the authors give the criteria 
and description of the methodology for the for-
mation of a set of indicators of sustainable develop-
ment, taking into account territorial features. As the 
“territorial corrective” the authors suggest indicators 
that show the burden on agricultural land, as well as 
electricity per capita as an indicator that verifies the 
standard of living. The Discussion and results of the 
study show the dynamics of the proposed set of 
indicators of sustainable development. The authors 
note that the analysis of trends confirms the need to 
consider additional indicators. Simplified indicators 
proposed by the authors contribute to the verifica-
tion of aggregated indices. The set of indicators 
used for sustainable development makes it possible 
to identify key (in kind of “control”) parameters and 
directions of environmental and economic regulation 
of nature use in mountainous areas. In the Conclu-
sions, the authors state that the proposed set of 
indicators, taking into account the territorial specifics, 
allows solving the problems of assessing the sustain-
able development of the territory both as a process 
and as a state of socio-natural complexes. 
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Введение 
Формализация механизмов эколого-

экономического регулирования природо-
пользования на горных территориях в каче-
стве одной из первоочередных задач пред-
лагает учёт территориальных особенностей 
(территориальной специфики). В связи с 
этим крайне актуальным является научное 
обоснование применения комплекса пока-
зателей устойчивого развития, позволяю-
щих модернизировать действующую мо-
дель территориального управления «в целях 
восстановления свойств почв исходя из гео-
графических, геологических, гидрогеологи-
ческих особенностей их формирования и 
природного фонового состояния террито-
рий» [1]. 

Данный подход в полной мере отвечает 
современным требованиям и трендам 
обеспечения устойчивости — и как состоя-
ния, и как процесса. Особенно остро этот 
вопрос стоит для уязвимых социо-
природных комплексов, к каковым, без-
условно, относятся горные территории. 

Объекты и методы 
Использование показателей, отражаю-

щих территориальную специфику (регио-
нальный уровень), носит характер объек-
тивной необходимости [2-4], хотя и создает 
трудности при использовании комплекса 
показателей устойчивого развития при со-
поставлении как на горизонтальном (меж-
территориальном) уровне, так и на верти-
кальном (в рамках более крупной, скажем, 
общенациональной и/или глобальной си-
стемы). 

Уязвимость горных социо-природных 
комплексов является одной из важных пред-
посылок для выработки механизмов устой-
чивого природопользования именно с целью 
предотвращения возникновения ситуаций 
выраженной экологической катастрофы 
(например, опустынивание [5-8]). Поэтому в 
качестве перспективных следует рассматри-
вать интегральные оценки, основанные на 
данных, отвечающих критериям: (1) репре-
зентативности для различных уровней приня-
тия управленческих решений; (2) верифици-
руемости; (3) понимаемости, однозначно-
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сти и сопоставимости на различных уровнях 
принятия управленческих решений; 
(4) немногочисленности; (5) доступности 
технически. 

В этом контексте целесообразно ис-
пользование методики, получившей назва-
ние «Индекс скорректированных чистых 
накоплений» (ИСЧН). 

Согласно [9, с. 22] для российских реги-
онов этот показатель исчисляется по фор-
муле: 

 
где СЧН — скорректированные чистые 
накопления; 

ВН — валовые накопления; 
ИД — инвестиции в основной капитал по 

виду деятельности «Добыча полезных иско-
паемых»; 

ИПР — истощение природных ресурсов; 
УЗОС — ущерб от загрязнения окру-

жающей среды; 
РЧК — расходы бюджета на развитие 

человеческого капитала; 
ЗОС — затраты на охрану окружающей 

среды; 
ООПТ — оценка особо охраняемых 

природных территорий. 
Соответственно, ИСЧН рассчитывается 

как соотношение СЧН к валовому регио-
нальному продукту (ВРП). 

В качестве «территориальной корректи-
рующей» для горной территории (Респуб-
лика Алтай) нами использована величина 
недополученных доходов от изъятия земель 
под ООПТ. Для оценки стоимости ООПТ 
использовался показатель доходности сель-
скохозяйственных земель, исчисленный по 
формуле: 

 
где Соопт — стоимость особо охраняемых 
природных территорий; 

Поопт — площадь особо охраняемых 
природных территорий; 

Дсх — продукция сельского хозяйства; 
Псхз – площадь сельхозугодий. 

Внесение в методику расчета ИСЧН 
«территориальный корректирующих», ра-
зумеется, сопряжено с решением задач 
обеспечения сопоставимости получаемых 
расчетных индексов между различными 
территориями. Однако данная задача мо-
жет быть решена путем сравнения не соб-
ственно ИСЧН, а динамики его изменений. 
В этом случае решается не только задача 
сопоставимости показателей, но и задача 

оценки именно устойчивого развития си-
стемы — и как процесса, и как состояния. 

В качестве дополнительных показателей, 
позволяющих выявить ключевые аспекты 
формирования механизмов эколого-эконо-
мического регулирования природопользо-
вания на горных территориях, были исполь-
зованы следующие данные: (1) электропо-
требление на душу населения; (2) нагрузка 
на сельскохозяйственные земли (в частно-
сти, животноводство, как ведущая отрасль 
для данного региона). Разумеется, сами по 
себе такие показатели недостаточны для 
оценки состояний социо-природного ком-
плекса и процессов, происходящих в них. 
Однако при сопоставлении с агрегирован-
ными показателями и будучи представлен-
ными в динамике, на наш взгляд, они поз-
воляют обеспечить достаточно адекватное 
отражение ключевых аспектов устойчиво-
сти территориального развития. 

При этом электропотребление на душу 
населения рассчитывается как соотноше-
ние: 

 
где Эпд — электропотребление на душу 
населения; 

Эп — объем электропотребления; 
Чн — численность населения. 

При расчетах нагрузки на сельскохо-
зяйственные земли также следует учиты-
вать специфику и отраслевую ориентацию 
территории. Учитывая, что ведущей отрас-
лью на исследуемой территории (Республи-
ка Алтай) является животноводство, нами 
были сопоставлены данные по площади 
сельскохозяйственных земель и численно-
сти скота. Следовательно, показатель ис-
числялся как: 

 
где НСЗ — нагрузка на сельскохозяйствен-
ные земли; 

Пп — площадь сельскохозяйственных 
земель; 

Чс — численность скота (в пересчете на 
овец). 

Использование агрегированных показа-
телей (ИСЧН, индекс развития человеческо-
го потенциала (ИРЧП)) вкупе с ограничен-
ным количеством более простых (ЭПД, 
НСЗ), но важных для горной территории, 
позволяет обеспечить системный подход к 
решению задач формирования механизмов 
и инструментов эколого-экономического 
регулирования хозяйственной деятельности 
на горных территориях. 
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Обсуждение и результаты 
Результаты расчетов ИСЧН с учетом 

территориальной специфики, а также до-
полнительных показателей, отражающих 
различные характеристики устойчивого раз-
вития территории, представлены на графи-
ке. Полученные результаты позволяют, с 
нашей точки зрения, комплексно оценить 
развитие социо-природного комплекса, с 
точки зрения многофакторности характери-
стик устойчивости природопользования на 
горной территории. 

Первое, что нуждается в рассмотрении, 
— достаточно высокая волатильность всех 
показателей, кроме ИРЧП. В контексте вы-
сокой волатильности ИСЧН этот факт, с 
нашей точки зрения, свидетельствует об 
относительной социально-экономической 
стабильности. Однако, ИРЧП имеет слабый 
тренд к снижению, что сигнализирует о 
наличии в системе тревожных симптомов. 

Далее, следует отметить некоторую 
синхронность динамики показателей ЭПД и 
НСЗ, при этом динамика ЭПД отражает 
волатильность в меньшем диапазоне. Тренд 
на снижение этого показателя, с одной 
стороны, может быть следствием как со-
ответствующих технических мероприятий 

(например, сокращение потерь в сетях 
общего пользования), так и роста энер-
гоэффективности и энергосбережения. С 
другой же стороны, — причины, оказыва-
ющие влияние на формирование тренда 
ЭПД к снижению, нуждаются в дополни-
тельном исследовании (например, в части 
соотнесения с динамикой показателей ко-
нечного потребления, душевого дохода, 
формирования локальных энергосистем 
малой мощности [10, 11] и проч.). 

Из четырех приведенных показателей 
только динамика НСЗ имеет тренд к повы-
шению. Кроме того, важно подчеркнуть, 
что рост нагрузки на сельхозугодия сопро-
вождается снижением темпов ИСЧН, и 
наоборот, хотя прямая зависимость («зер-
кальное» отражение) прослеживается эпи-
зодически. 

Таким образом, анализ трендов под-
тверждает, в целом, гипотезу о необходи-
мости рассмотрения дополнительных пока-
зателей, отражающих отдельные аспекты 
устойчивого развития территории и позво-
ляющих выявить ключевые (своего рода 
«контрольные») параметры и направления 
эколого-экономического регулирования 
природопользования на горной территории. 

 
 

 
 

Рис. ИСЧН (1), ИРЧП (2), ЭПД (3), НСЗ (4), % к предыдущему году 
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Выводы 
Во-первых, разработке соответствую-

щих механизмов и инструментов устойчи-
вого развития должен предшествовать все-
сторонний научный анализ как общепри-
знанных показателей устойчивости, так и 
специфических территориальных, согласно 
рекомендациям, нашедших отражение в 
международных документах и соглашени-
ях, а также в национальных документах, 
формирующих современное российское 
законодательство. 

Во-вторых, оценку рисков для горных 
территорий следует производить исходя из 
принципа презумпции экологической опас-
ности. Одновременно целесообразно изу-
чение отечественного и мирового опыта 
снижения рисков реализации и последствий 
различных проектов. 

В-третьих, предложенный комплекс по-
казателей, учитывающий территориальную 
специфику, позволяет решать задачи оцен-
ки устойчивого развития территории и как 
процесса, и как состояния социо-
природных комплексов. 
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