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ачало ХХI в. характеризуется в
основном двумя наиболее важ-

ными деструктивными тенденциями
в развитии цивилизации: угрозой
международной безопасности и дег-
радацией окружающей природной
среды. Темпы и масштабы этих про-
цессов определяются, главным обра-
зом, системой политических подхо-
дов на государственном и наднацио-
нальном уровнях.

Безусловно, каждому государству
присущ свой индивидуальный комп-
лекс экологических характеристик, а
каждому региону – специфический
набор индивидуальных экологиче-
ских проблем. Экологические про-
блемы Российской Федерации в на-
стоящее время достигли такой кри-
тической отметки, когда оценку

состояния окружающей природной
среды необходимо трактовать уже
как угрозу национальной безопасно-
сти.

Сегодня в стране в экологически неудов-

летворительном состоянии находится до 35%
территории, где проживает более 65% насе-

ления страны.

В концепции перехода Российс-
кой Федерации к устойчивому раз-
витию и проекте государственной
стратегии устойчивого развития за-
ложен ноосферный подход к форми-
рованию четырех основных функ-
ций государства – политической,
экономической, экологической и со-
циальной.

Академик В.И.Вернадский первым приме-
нил ноосферный принцип оценки экологичес-
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кой функции государства по обеспечению со-
хранения и развития окружающей природной
среды1.

Последователи В.И.Вернадского на осно-
ве теории биосферы сформулировали основ-
ные принципы эволюции биосферы в ноосфе-
ру и разработали новую ноосферную парадиг-
му устойчивого развития цивилизации2.

Научный прорыв ученых призна-
ли и политики. Президент Россий-
ской Федерации своим Указом (1 ап-
реля 1996 г. № 440) утвердил Концеп-
цию перехода к устойчивому
развитию3. В ней отражен биосфер-
ный принцип взаимоотношения об-
щества и окружающей природной
среды. Это означает, что политика,
экономика и технология должны
учитывать экологическое состояние
всех регионов страны.

Необходимо признать, что инте-
ресы политической и экономической
конъюнктуры поставлены в настоя-
щее время выше стратегических це-
лей устойчивого развития страны.
До сих пор в государственной стра-
тегии и политике преобладает упро-
щенная антропогенная концепция
отношения к окружающей природ-
ной среде и ее ресурсам. Потреби-
тельское отношение к природным
ресурсам, к деятельности и управле-
нию регионами по иерархии приори-
тетов превратили страну в зону эко-
логической опасности, под которой
следует понимать вероятность раз-
рушения окружающей природной
среды в результате неконтроли-
руемого воздействия со стороны че-
ловека.

Обезличенный подход к регио-
нальному обустройству страны пре-
обладает сегодня и в политике. Сле-
дует признать, что подобный подход
сохраняется и в официально приня-

тых мировым сообществом принци-
пах:

– Декларации по окружающей
среде и развитию (Рио-де-Жанейро,
1992 г.);

– Повестке дня ООН на XXI век и
других программах.

Этот подход господствует на гло-
бальном рынке природных ресурсов,
превратив до трети территории пла-
неты в регионы экологического бед-
ствия.

Показательно, что за ХХ в. количество потреб-
ляемых человеком природных ресурсов биосфе-
ры увеличилось до 10% и попутно разрушается
примерно 30% первичной продукции.

Следовательно, современная сис-
тема хозяйствования рассматривает
биосферу лишь как природный ре-
сурс, обеспечивающий всевозраста-
ющие потребности человека. Поэто-
му необходимо менять принципы и
стандарты отношения в политике и
экономике, а также общественные
критерии качества и оценки воздей-
ствия человека на окружающую при-
родную среду.

В этой связи безопасность как
функцию ноосферного развития Рос-
сийской Федерации следует рассмат-
ривать с точки зрения сохранения
биологического разнообразия и обес-
печения функционирования есте-
ственных природных экосистем
страны.

Безопасность в политике концеп-
туально является наиболее значи-
мой парадигмой, определяющей
внутреннюю и внешнюю политику
государства, а также ноосферные
функции качества окружающей сре-
ды. Эти функции становятся при-
оритетными и для международного
сообщества, что, в частности, отме-
чалось на пленарной сессии Гене-
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ральной Ассамблеи ООН, посвящен-
ной проблемам сохранения окружа-
ющей среды и климата («Рио+20», де-
кабрь 2009 г.)4.

С данной точки зрения переход
регионов на безопасное развитие со-
стоит в сочетании политических и
экологических принципов террито-
риальной, природно-ресурсной, де-
мографической и социальной безо-
пасности.

Следовательно, охрана окружаю-
щей природной среды должна яв-

ляться важнейшим приоритетом го-
сударственной экологической поли-
тики, под которой следует понимать
направление деятельности государ-
ства, политической элиты, научного
сообщества, бизнеса и гражданского
общества по обеспечению устойчи-
вого развития страны, а также сово-
купность способов и методов дости-
жения поставленных Российской
Федерацией целей и задач полити-
ческими методами на основе эколо-
гического анализа.

онцепция данного научного на-
правления представлена в виде

широкой тематической панорамы,
которая характеризуется определен-
ной неравномерностью освоения
проблемного пространства, концен-
трации академических усилий и до-
стигнутых результатов. В специаль-
ной научной литературе, посвящен-
ной взаимодействию общества,
природы и окружающей среды, про-
слеживаются два основных направ-
ления:

Первое – натуроцентрическое
или экоцентрическое – акцентирует
внимание на принципах взаимодей-
ствия общества и природы, основа-
но на подходах, которые целесооб-
разно осуществить обществу для гар-

монизации своих отношений в эко-
логической и социальной сфере.

Второе – антропоцентрическое
или техноцентрическое – основано
на анализе воздействия антропоген-
ной и техногенной деятельности об-
щества на окружающую среду, а так-
же на ее защиту от губительного воз-
действия со стороны человека.

Усиление исследовательского интереса к
политическим аспектам взаимодействия об-
щества, природы и окружающей среды в це-
лом находит отражение в растущем числе
фундаментальных научных работ, содержа-
щих исследовательские приемы, методологи-
ческие принципы, связанные с политическими
решениями защиты человечества от новых
глобальных угроз, проблемами международ-
ной безопасности и в основном в связи с реа-
лизацией концепции устойчивого развития.

а 20 лет, прошедших с момента
проведения в 1992 г. в Рио-де-

Жанейро Всемирной конференции
Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и развитию,
озаглавленной как «Повестка дня на

XXI век» до Всемирного саммита ООН
по устойчивому развитию были вы-
работаны практические инициати-
вы и установлены новые партнерс-
кие отношения между развитыми
странами, которые позволили реаль-

Основные концептуальные направления

сохранения биосферы

К

Национальные приоритеты экологической

политики России
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но улучшить экономические, соци-
альные и экологические условия раз-
вития. Решение экологических про-
блем позволило фактически на-
учиться управлять экосистемами и
биологическим разнообразием на
рациональной основе, а также обес-
печить экологическую безопасность
населения.

Поэтому глобальные кризисы со-
временности следует рассматривать
в контексте отражения основных
свойств системы «общество – окру-
жающая среда». В связи с этим мож-
но выделить два основных аспекта
современных глобальных кризисов:
политический и экологический. В
силу этого среди множества глобаль-
ных проблем, которые приходится
решать человечеству в XXI в., на пер-
вый план выходят проблемы безо-
пасности в политической и экологи-
ческой сферах.

Вместе с тем, несмотря на отдель-
ные улучшения состояния окружаю-
щей среды в ряде развитых стран,
состояние окружающей среды на
планете в целом продолжает ухуд-
шаться. Экологические проблемы во
многих странах возникли под влия-
нием целого ряда разрушительных
политических факторов. Поэтому в
политическом плане необходимо до-
стижение некоторого уровня «наци-
ональной достаточности» и «между-
народного паритета» качества состо-
яния окружающей среды и опре-
деление национальных приоритетов
в экологической политике.

«Концепция национальной безо-
пасности Российской Федерации»,
утвержденная Указом Президента
России 10 января 2000 г. № 24, явля-
ется основным законодательным ак-
том, отражающим совокупность сба-

лансированных интересов личности,
общества и государства в политичес-
кой, экономической и экологической
сферах.

Реализация концепции должна
позволить значительно ускорить
темпы общественного развития и
решение экологических проблем
страны политическими методами. В
связи с этим понятие безопасности в
политической сфере следует рас-
сматривать несоизмеримо шире, чем
прежде, и в основном в двух формах:

– первая – новые требования бе-
зопасности, инициированные возра-
стающей ролью России в мире;

– вторая – формирование новых
нетрадиционных систем безопасно-
сти в политической сфере.

Под политической сферой следует
понимать сферу взаимоотношений
человека и общества, систему регу-
лируемых общественных отношений
в интересах личности, общества и
государства, функционирования и
развития социально-экономических
и общественно-политических струк-
тур, государственного устройства,
институтов власти и управления, а
также достижения мира.

Под экологической сферой следует
понимать часть биосферы, включа-
ющей почву, растительный и живот-
ный мир, воды, недра и другие при-
родные ресурсы в их взаимосвязи,
которая рассматривается в двух ас-
пектах: первый – устойчивость и
структурно-функциональная орга-
низация природных экосистем, вто-
рой – сохранность биологического
разнообразия экосистем.

В соответствии со стратегией пере-
хода страны к устойчивому развитию
в систему стратегического планирова-
ния и государственного управления



376/2012 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

должен войти политический анализ и
оценка политики регионов, институ-
тов государственной власти, органов
регионального управления, а также
экологический анализ и, прежде все-
го, оценка угроз и рисков безопаснос-
ти страны и ее регионов.

При переходе страны к устойчи-
вому развитию также необходимо
четко разграничить права и полно-
мочия между Федеральным центром,
субъектами страны и местным само-
управлением, особенно при возник-
новении конфликтных ситуаций в
обеспечении безопасности, и значи-
тельно повысить роль и ответствен-
ность государственных органов в ре-
шении региональных проблем.

В настоящее время в условиях
экологического кризиса, наблюдаю-
щегося во многих странах, экологи-
ческая безопасность переходит в
разряд стратегических, которые не-
обходимо учитывать среди показате-
лей условий развития и роста поли-
тических и экологических структур
общества. В этом сущность социаль-
но-экологической и политической
самоидентификации государств. В
государственной стратегии управле-
ния системой безопасности при пе-
реходе к устойчивому развитию сле-
дует использовать принцип выделе-
ния индикаторов безопасности.

В качестве таких индикаторов
могут быть предложены:

– нормы предельно допустимых
концентраций;

– индекс биологического разно-
образия и доступность экологичес-
кой информации;

– объемы расходов на охрану ок-
ружающей среды;

– проценты в расходной части
бюджета региона.

Основные принципы государ-
ственной политики и международно-
го сотрудничества в области обес-
печения устойчивого развития стра-
ны в условиях становления рыноч-
ных отношений и совершенствова-
ния постсоветской государственнос-
ти определяются следующими усло-
виями:

– продолжением структурных
экономических и социальных ре-
форм по модернизации страны;

– укреплением государства при
условии обязательного реформиро-
вания государственного аппарата;

– использованием интересов
крупных корпораций и взаимодей-
ствием их с региональными органа-
ми власти;

– соблюдением интересов граж-
данского общества.

Непременным условием реализа-
ции политики безопасности в России
следует признать расширение спек-
тра и роли экологически ориентиро-
ванного государственного управле-
ния, а среди вероятных направлений
ее развития – использование интере-
сов бизнеса с учетом происходящих
перемен в социальной и экологичес-
кой политике.

олитические методы по реше-
нию проблем сохранения окру-

жающей среды должны быть направ-
лены на переориентацию моделей по-
требления и увеличения эффективно-

сти рационального использования
природных ресурсов, а именно:

– экологические проблемы долж-
ны стать частью генеральной линии
безопасности страны;

П
Природные экосистемы как объект экологической политики
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– исчерпали себя попытки при-
дать формированию экологической
политики некий «дополняющий» ха-
рактер;

– значительное воздействие ока-
зывают те экологические стратегии,
которые уходят от чисто отраслевых
проблем и охватывают широкий ряд
социальных и экономических аспек-
тов. Это справедливо по отношению
ко многим экологическим пробле-
мам, связанным с управлением при-
родными ресурсами, сохранением
биологического разнообразия и кон-
тролем качества природной среды.

Достижение поставленных целей
возможно лишь при наличии инфор-
мации о структурно-территориаль-
ной организации, позволяющей ус-
тановить направление, интенсив-
ность антропогенной деятельности,
биологическое разнообразие при-
родных экосистем, а также место и
роль организмов в поддержании ус-
тойчивости экологических систем.
Представляется важным подробно и
точно дифференцировать регион по
уровню загрязнения, выявить наи-
более опасные и относительно безо-
пасные территории, создать условия
для интерпретации полученных дан-
ных и выявить происходящие в при-
родной среде изменения. Поэтому
традиционные подходы к их разре-
шению оказываются недостаточно
эффективными. Необходима разра-
ботка научных основ системы комп-
лексного экологического анализа,
который обеспечивал бы наблюде-
ние, оценку, прогноз и управление
экологической ситуацией в условиях
интенсивного антропогенного воз-
действия в конкретном регионе.

Исследования показали, что не-
смотря на интенсивное изучение

данной проблемы, ее развитие и на-
копление знаний шло достаточно
медленно, практически до середины
70-х годов ХХ в. В это время интерес
к проблеме сохранения окружающей
среды значительно возрос. Объясня-
ется это тем, что экосистемы к этому
времени уже настолько были измене-
ны деятельностью человека, что воз-
никла реальная опасность утраты
последних из них5.

С другой стороны, в распоряже-
нии исследователей появились со-
временные методы экологической
оценки антропогенной деятельнос-
ти, которые позволяют говорить уже
о возможности создания системы
экологического мониторинга. К это-
му времени был накоплен достаточ-
но большой фактический материал о
составе, динамике, структуре биоло-
гических компонентов экосистем
страны. Появились работы о меха-
низмах сохранения биологического
разнообразия на особо охраняемых
природных территориях6.

Природные экосистемы страны в
настоящее время почти полностью
преобразованы антропогенной дея-
тельностью и сохранились на очень
ограниченной территории, основ-
ную часть которой в настоящее вре-
мя составляют особо охраняемые
природные территории. Современ-
ные региональные экосистемы сле-
дует разделить на две основные ка-
тегории – природные и антропоген-
ные. Строение и состояние совре-
менных экосистем определяется на-
личием и взаимодействием двух со-
ставляющих – природной среды и
деятельности человека в ней.

Природные и антропогенные эко-
системы являются сложными систе-
мами, характеризуются множе-
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ственностью функциональных эле-
ментов, большим разнообразием и
многокомпонентной иерархической
структурой. Сложность оценки и уп-
равления такими системами состоит
в том, что они должны сочетать свой-
ственную природной среде самоор-
ганизацию и необходимость управ-
ления со стороны человека.

Для анализа и классификации
антропогенных воздействий на при-
родные экосистемы необходимо при-
нимать во внимание масштаб и спе-
цифику воздействия разных видов
техногенной деятельности, террито-
риальную дифференциацию природ-
ной среды и ее устойчивость к раз-
личным антропогенным влияниям.

Антропогенные экосистемы в на-
стоящее время представляют собой
полностью преобразованные про-
мышленно-селитебные комплексы:
крупные промышленные террито-
рии, а также городскую и сельскую
застройку. Особое место среди антро-
погенных систем занимают городс-
кие территории, насыщенные про-

мышленными предприятиями. По-
этому степень воздействия промыш-
ленных объектов на природные эко-
системы является важным полити-
ческим и экологическим показате-
лем.

Исследования показали, что для
анализа техногенного воздействия
существенное значение имеет сте-
пень и интенсивность развития
прежде всего городских систем.

В основе формирования городс-
ких систем лежит процесс террито-
риальной дифференциации про-
мышленно-индустриальных терри-
торий городов, использование
территорий в системе функциониро-
вания производственного комплекса
и городского коммунального хозяй-
ства. Специфика функциональной
структуры городов России представ-
ляет существенный фактор при
оценке техногенного воздействия на
природную среду. Это обусловливает
целесообразность зонирования тер-
ритории городов при оценке степени
техногенного загрязнения.

роблема сохранения и поддер-
жания биологического разнооб-

разия – одна из основных проблем эко-
логической политики страны с выде-
лением двух биологических аспектов:

– развитие системы охраняемых
природных территорий, основу кото-
рых составляют государственные за-
поведники;

– разработка комплекса специ-
альных мероприятий по сохранению
биологического разнообразия при-
родных экосистем и популяций.

Структурная и функциональная
организация природных экосистем

особо охраняемых природных терри-
торий в стране сложилась стихийно,
без учета экологических особенностей
и преимущественно на основе ланд-
шафтно-географических позиций.

В ее основу был положен принцип
ландшафтных разностей в пределах
географических районов, предло-
женный П.П.Семеновым–Тян-Шанс-
ким (1921 г.) и развитый далее
Г.Ф.Морозовым (1928 г.), в котором
заповедные территории рассматри-
вались как эталоны основных при-
родных выделов в пределах рассмат-
риваемого региона страны7.

Структурно-функциональная организация

природных экосистем

П
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До настоящего времени не созда-
на единая классификация таких тер-
риторий, хотя попытки предприни-
мались неоднократно. Биосферный
уровень оценки состояния заповед-
ных территорий, основанный на
представлениях В.И.Вернадского о
биосфере, рассматривается при фор-
мировании отдельных заповедников
как высшей формы биосферных ре-
зерватов лишь концептуально8.

Важным является то обстоятель-
ство, что современное территори-
альное планирование особо охраня-
емых природных территорий в стра-
не, в том числе и заповедников,
основано, главным образом, на ин-
тегрально-комплексном подходе, т.е.
на научно обоснованном согласова-
нии принципов сохранения окружа-
ющей природной среды с требовани-
ями экономического развития рос-
сийских регионов. В силу этого
структурно-функциональная орга-
низация особо охраняемых природ-
ных территорий требует детального
рассмотрения их важнейших пара-
метров, обеспечивающих оценку со-
стояния и возможности сохранения,
территориальной структуры био-
сферных заповедников. Такими па-
раметрами являются территориаль-
ная концентрация, территориаль-
ная интеграция  и территориальная
дифференциация.

Территориальная концентрация -
это сосредоточение тех или иных эле-
ментов экосистем, в данном случае
биосферных заповедников, как
территориально-функциональных
структур. Территориальная концен-
трация может проявляться в не-
скольких формах, таких как:

– точечная (заповедание энде-
мичных видов);

– ареальная (заповедание ареа-
лов видов живых организмов);

– линейная (заповедание вдоль
речных систем).

Территориальная интеграция
представляет собой форму и уровень
связанности пространственно ра-
зобщенных территориальных эле-
ментов экосистем. Применительно к
биосферным заповедникам она про-
является в объединении двух и более
территориально разобщенных учас-
тков, получивших название кластер-
ных биосферных заповедников.
Опыт региональной организации и
функционирования биосферных за-
поведников страны показал преиму-
щества кластерного подхода к их
формированию. Такой подход обус-
ловлен теоретическими предпосыл-
ками и практическими возможнос-
тями, а также реальностью сохране-
ния единично сохранившихся
природных экосистем.

Под территориальной дифферен-
циацией следует понимать форму и
степень смежности между простран-
ственными элементами определен-
ной охраняемой природной террито-
рии, основанной на гетерогенности
функциональных зон: ядра, экспери-
ментальной и буферной зоны.

Заповедный режим оказал суще-
ственное влияние на особенности
динамики биологического разнооб-
разия, численность редких видов и
обеспечил сохранение среды их оби-
тания.

Если рассматривать биологичес-
кое разнообразие как сумму видов,
имеющих различные диапазоны то-
лерантности, то становится очевид-
ным, что чем меньше площадь запо-
ведника, тем однороднее его экологи-
ческие условия, следовательно, эф-
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фективность сохранения флористи-
ческих и фаунистических комплек-
сов снижается.

Организация заповедников и
объединение их в рамках междуна-
родной системы предполагает сохра-
нение и комплексное изучение ре-
презентативных экосистем, природ-
ных и антропогенных, а также
потенциально пригодных к восста-
новлению. Использование и разви-
тие этой концепции является в на-
стоящее время основным в обоснова-
нии целесообразности поддержания
заповедного режима в биосферных
заповедниках и управления процес-
сами восстановления экосистем.

Важной функцией современной
системы экологического монито-
ринга страны является получение
информации как о характере и ин-
тенсивности воздействующих на

природную среду антропогенных
фак- торов, так и ответной реакции
биологических систем на эти воз-
действия. Исследования природных
экосистем позволили выявить ин-
тенсивность воздействия не только
на организменном уровне, но и по
реакции многовидовых сообществ.
Биологические и экологические ин-
дикаторы имеют значительные пре-
имущества для оценки и контроля
ант- ропогенных нагрузок. В то же
время биологические индикаторы
отражают и физико-химические
особенности, характеризующие ос-
новные параметры антропогенных
нагрузок на природную среду. Кро-
ме того, биологические индикаторы
позволяют контролировать степень
вредности загрязняющих веществ и
отражают интенсивность их воздей-
ствия.

дним из важнейших направле-
ний внутренней политики госу-

дарства является совершенствова-
ние структуры государственного уп-
равления, существенную часть кото-
рой составляет разработка и реа-
лизация государственных регио-
нальных программ и планов дей-
ствий по охране окружающей среды.

В настоящее время эффективная
охрана окружающей природной сре-
ды и обеспечение экологической бе-
зопасности невозможны без систем-
ного подхода. Современная система
охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности включает ряд
специфических инструментов, осно-
вывающихся на методах государ-
ственного регулирования и эколо-

гического менеджмента. К их числу
относятся: законодательные, инфор-
мационные, административные,
экономические и собственно эколо-
гические методы. Все перечислен-
ные выше и совершенствуемые уп-
равленческие методы взаимно допол-
няют друг друга, а комплексное
применение их на практике составля-
ет основу социально-экономической
политики государства при переходе
страны к устойчивому развитию.

Любая система предполагает наличие мно-
жественности элементов, т.е. структурности
системы и наличия интегрированных, т.е.
объединяющих связей между составляющими
элементами системы. Такими объединяющи-
ми связями являются формы, функции и ме-
тоды государственного управления.

Экологически ориентированное государственное управление

в экологической сфере

О
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Применительно к экологически
ориентированному управлению вы-
деляются две основные формы госу-
дарственного управления:

– оперативно-административное
распорядительство, осуществляемое
через установление законов, стан-
дартов, норм;

– оперативно-хозяйственное ре-
гулирование, осуществляемое по-
средством обеспечения исполните-
лей необходимыми средствами для
выполнения ими своих производ-
ственных функций.

К методам государственного уп-
равления в области экологической
политики относятся:

– метод стратегического приори-
тета;

– метод оперативного управления;
– метод чрезвычайного реагиро-

вания и информативный метод.
Формы государственного экологи-

чески ориентированного управления
реализуются, главным образом, че-
рез основные функции: учет природ-
ных ресурсов и планирование. Дан-
ные функции для обеспечения реги-
ональной экологической политики в
России являются базовыми.

Целевое программирование явля-
ется важным инструментом прямо-
го государственного воздействия на
тот или иной регион и страны в це-
лом. Целевые региональные экологи-
ческие программы призваны выпол-
нять новую роль активного метода
государственного управления, ин-
теграции государственных, коллек-
тивных, индивидуальных интересов
и отношений, мобилизации усилий
для осуществления крупных произ-
водственных проектов, а также про-
ведения региональной политики го-
сударства.

Новая сущность целевых про-
грамм состоит в том, что они совме-
щают в себе синтез жесткого плана
и свободного рынка, когда строго це-
ленаправленная хозяйственная дея-
тельность осуществляется и стиму-
лируется на коммерческой основе.
Обязательность выполнения всеми
участниками программы запланиро-
ванных мероприятий обеспечивает-
ся в настоящее время не директивно-
стью заданий, а хозяйственными до-
говорами или контрактами в соче-
тании с системой экономических
стимулов.

Комплексное формирование и
планирование регионального разви-
тия в настоящее время проводится в
двух направлениях:

– общетерриториальном;
– программно-территориальном.
Такие черты программирования,

как приоритет национальных инте-
ресов и политика, целенаправлен-
ность и комплексность, присущи как
целевым федеральным, так и целе-
вым региональным программам, по-
этому формирование, планирование
и прогнозирование федеральных и
региональных программ базируется
на одних и тех же предплановых раз-
работках.

Вместе с тем региональная про-
грамма должна быть органически
связана с территориальными и от-
раслевыми прогнозами, фокусиро-
ваться на решении основных задач
экономического, социального и эко-
логического развития региона.

Практика формирования регио-
нальных экологических программ
свидетельствует о необходимости
значительного совершенствования
действующего порядка их разработ-
ки. При этом ряд важных вопросов
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методологии и организации их под-
готовки требует серьезного обсужде-
ния и оценки. Прежде всего это отно-
сится к методике определения про-
блемы и целей региональной
программы. Задачи территориаль-
ного развития постоянно изменяют-
ся, финансовые, природные и другие
ресурсы ограничены, поэтому целе-
сообразно одновременно разрабаты-
вать небольшое количество про-
грамм. Необходим их тщательный
отбор, изучение и научное обоснова-
ние. Выбору наиболее важных реги-
ональных программ способствует
подготовленная федеральная про-
грамма социально-экономического
развития страны до 2015 г.9

Основной вопрос выбора регио-
нальной программы объективно зак-
лючается в том, какой методический
инструмент при этом будет исполь-
зоваться. Такими инструментами
при формировании, планировании и
финансировании региональных про-
грамм следует считать:

– значимость или приоритет-
ность для региона;

– обеспечение экологической бе-
зопасности населения;

– рациональность использова-
ния природных ресурсов.

В настоящее время недостаточно
разработан и такой важный вопрос
регионального программирования,
как оценка эффективности про-
грамм.

Общая результативность региональной
программы, ее экономическая, социальная и
экологическая эффективность выражаются
конкретными показателями. Это могут быть
абсолютные, относительные, стоимостные и
натуральные достижения программной цели.

Анализ соотношения результатов и затрат
отражается в общих и частных показателях

экономической эффективности, показателях
абсолютной и сравнительной эффективности.

Под эффективностью реализа-
ции программы следует понимать
меру соответствия ожидаемых ре-
зультатов поставленной цели.

В социально-экономических и
экологических программах применя-
ются характеристики качественных
изменений (загрязнение окружаю-
щей природной среды и биологичес-
кое разнообразие) в результате осу-
ществления программных меропри-
ятий.

В настоящее время на первый
план в формировании, планирова-
нии, финансировании и реализации
региональных целевых экологичес-
ких программ выходят количествен-
ные оценки определения качества
природной среды и ресурсов. Среди
важнейших результатов программы
следует учитывать влияние на сосед-
ние и другие регионы, обеспечение
экологической безопасности страны,
а также социальные, экологические
и экономические последствия.

Применение различных методов
при реализации целевых федераль-
ных и региональных программ зак-
лючается в конечных экологических
и социальных результатах, а также в
направленности проектов на обеспе-
чение согласованности действий го-
сударственных региональных орга-
нов власти и свободных рыночных
структур.

Подчеркивается необходимость
интеграции научного, промышлен-
ного и финансового потенциала, ак-
тивизации инвестиционной деятель-
ности на всех уровнях управления.
Мировой опыт свидетельствует, что
финансово-промышленная интегра-
ция позволяет концентрировать ре-
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сурсы на основных и наиболее важ-
ных направлениях.

Таким образом, совершенствова-
ние методов формирования и реали-
зации программ развития регионов
России в настоящее время состоит в
том, чтобы переложить на регионы

большую часть расходов, связанных
с социальным, экономическим и эко-
логическим развитием, а в регионах
центр тяжести финансирования эко-
логических программ перенести с
бюджетов всех уровней на негосудар-
ственный сектор экономики.

ледует отметить, что общество
несет дополнительные затраты

как при эффективной охране окру-
жающей среды, так и при ее дегра-
дации. При отсутствии специальных
политических мер эти затраты пере-
носятся, как правило, на негосудар-
ственный сектор экономики.

Преодоление проблем однородно-
сти и инерции при разработке и реа-
лизации региональной экологичес-
кой политики требует коллективных
действий государственных органов
власти, бизнеса и общественности.
Однако политически это весьма
сложная задача. Поэтому в условиях
России с ее значительной дифферен-
циацией экономических, соци-
альных и экологических условий,
высоким биологическим разнообра-
зием экологические отношения так-
же не могут быть однородными. При
решении региональных проблем эко-
логической политики должны учи-
тываться региональные и местные
особенности. Поэтому важно разра-
ботать эффективную научную мето-
дологию экологической политики,
соответствующую условиям субъек-
тов Федерации.

Одним из наиболее эффективных
направлений экологических отноше-
ний является эффективность эколо-
гической деятельности в контексте
развития «модели партнерства» в

экологической сфере. Она предпола-
гает наличие двух ключевых усло-
вий:

– во-первых, существования за-
интересованных кругов на всех уров-
нях власти, которые могли бы быть
партнерами в решении проблем эко-
логической политики;

– во-вторых, практических мер
по широкому включению региональ-
ных общественных организаций,
бизнеса и гражданского общества в
экологически ориентированное госу-
дарственное управление.

Создаваемые партнерские отно-
шения уже активно используются
при решении проблем экологической
политики в стране и, главным обра-
зом, на основе сочетания интересов
частного бизнеса и власти. Включе-
ние предпринимателей, представи-
телей негосударственных структур в
разработку, реализацию экологичес-
кой политики дает более эффектив-
ные результаты, чем ориентация го-
сударственных органов на принуди-
тельное регулирование. Основная
функция государственных органов в
«модели партнерства» – обеспечение
информацией, обучение, т.е. обеспе-
чение условий для формирования
экологических отношений.

Следовательно, экологическая по-
литика определяет цели и принципы
проведения в стране единой государ-

Новая экологическая политика и экологическая ниша России
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ственной политики в области эколо-
гии и охраны окружающей среды на
долгосрочный период. Формирова-
ние и реализация стратегии соци-
ально-экономического развития
страны и государственная политика
в области экологии и охраны окружа-
ющей среды должны быть взаимо-
увязаны, поскольку здоровье, соци-
альное и экологическое благополу-
чие населения находятся в нераз-
рывном единстве.

Стратегической целью государ-
ственной экологической политики
является сохранение природных си-
стем, поддержание их целостности и
основных функций для устойчивого
развития общества, повышения ка-
чества жизни, улучшения здоровья
населения и демографической ситу-
ации, а также обеспечения экологи-
ческой безопасности страны.

Таким образом, во-первых, если
Россия действительно заинтересова-
на в том, чтобы стать полноправной
участницей европейского и мирово-
го сообщества, максимально и раци-
онально использовать выгоды терри-
ториального, ресурсного и геополи-
тического характера, то стране,
безусловно, необходима принципи-
ально новая экологическая полити-
ка, в полной мере учитывающая та-
кие факторы, как принципиальные
сдвиги в мировой политике после-
дних десятилетий и новый формат
взаимодействия основных субъектов
мировой политики; глубину и харак-
тер рыночных преобразований; со-
кращение сферы влияния государ-
ства и возрастание влияния негосу-
дарственных политических и
экономических акторов как на наци-
ональном, так и наднациональном
уровне.

Исходя из этого, необходимо
взять за основу следующие принци-
пиальные положения: признание
многофакторного, полисубъектного
и полиаспектного характера процес-
сов формирования экологической
политики; необходимость использо-
вания системного подхода и учета
дисперсности природных особенно-
стей страны; императивность при-
мата сохранения качества окружаю-
щей природной среды и обеспечения
безопасности России над всеми ос-
тальными видами деятельности.

Во-вторых, требуется новая оценка
ситуации в стране, учитывающая из-
менение отношений, интересов и при-
родно-ресурсных возможностей госу-
дарства, регионов, хозяйствующих
субъектов и населения, для чего в пер-
вую очередь необходимо оптимизиро-
вать систему сбора и анализа инфор-
мации, поступающей из регионов.

В-третьих, экологическая полити-
ка России должна определять деятель-
ность властных структур по решению
наиболее значимых проблем за счет
государственных ресурсов и примене-
ния инструментов экологически ори-
ентированного управления.

Смысл политологического подхода
к экологической деятельности заклю-
чается в акцентировании внимания к
следующим основным позициям: пе-
реход страны на безопасное и устойчи-
вое развитие состоит в стратегическом
сочетании политических и экологи-
ческих подходов к решению стоящих
перед Российской Федерацией задач.
Он требует всестороннего учета изме-
нений социально-экономических ус-
ловий регионов страны, связанных с
кризисом платежеспособности многих
предприятий и загрязнения природ-
ной среды.
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В условиях экологического кризи-
са, наблюдающегося во многих стра-
нах, экологическая политика перехо-
дит в разряд стратегических задач
государства и должна учитываться
как показатель условий развития и
роста политических, экономических
и экологических структур общества.
В этом сущность политической и со-
циально-экологической самоиденти-
фикации стран.

Для анализа безопасного развития
российских регионов следует исходить
из масштабов и специфики воздей-
ствия различных видов антропоген-
ной деятельности, из территориаль-
ной дифференциации регионов и сте-
пени устойчивости их природной
среды. Одним из ключевых факторов
деградации природной среды в регио-
нах России является техногенное заг-
рязнение окружающей среды.

Накопленный опыт организации
и функционирования охраняемых
природных территорий показал воз-
можность и необходимость структур-
но-функциональной оценки состоя-
ния биосферных заповедников, а
также преимущества кластерного
подхода к их формированию с учетом
территориальной интеграции и диф-
ференциации.

Как любая система, экологически
ориентированное государственное
управление предполагает наличие
множественности элементов, т.е.
структурности системы и наличия
интегрированных связей между со-
ставляющими эту систему элемента-

ми. Важнейшими элементами систе-
мы управления являются целевые
комплексные экологические про-
граммы развития. В то же время про-
граммное государственное управле-
ние и заложенные в него методы в
настоящее время являются инстру-
ментами прямого государственного
воздействия на регионы.

Сегодня целенаправленная эколо-
гическая деятельность осуществля-
ется и стимулируется на экономичес-
кой основе. Основную экономичес-
кую нагрузку по реализации
региональных экологических про-
грамм несут предприятия и органи-
зации. Одним из наиболее эффектив-
ных направлений решения регио-
нальных проблем экологической
политики в стране является совер-
шенствование методов и механизмов
управления на государственном
уровне, а также интенсификация
экологических отношений в рамках
«модели партнерства» в экологичес-
кой сфере с участием гражданского
общества.

Только совместными усилиями
всех структур государственной вла-
сти, политической элиты, обще-
ственных организаций, научного со-
общества, бизнеса и гражданского
общества возможно решение важной
национальной задачи по формиро-
ванию экологической политики
страны как фактора обеспечения бе-
зопасности населения и сохранения
окружающей природной среды Рос-
сийского государства.
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