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Проанализированы содержание и сущ-
ность основных задач и направлений го-
сударственного управления процессом 
обеспечения экологической безопасности 
горных территорий. Раскрыты пути по-
вышения эффективности государствен-
ного управления в этой сфере.
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Государственное управление про-
цессом обеспечения экологиче-
ской безопасности горных терри-

торий на современном этапе привлекает 
все большее внимание специалистов раз-
личных отраслей, политиков, ученых и 
общественности. Причина такого повы-
шенного внимания заключается в том, что 
от эффективности экологического управ-
ления зависит, насколько уровень эколо-
гической безопасности этих территорий 
будет соответствовать нормам и требова-
ниям, предусмотренным международным 
законодательством для безопасной жизни 
и здоровья населения, которое там прожи-
вает [1].

Проблемы экологической безопасности 
окружающей среды исследовались таки-
ми учеными, как Ю. Арский, Ю. Баденков, 
С. Боголюбов, Л. Браун, Ю. Егоров, Д. Зер-
калов, С. Ивановский, В. Костицкий, В. 
Котляков, В. Швецов, Ю. Одум, М. Придн, 
П. Самолетова, Ю. Стадницкий, Г. Мороз, 
М. Хвесик, Е. Хлобыстов, Ф. Цогоев, Л. Шо-
доева и др. Вместе с тем вопросы государ-
ственного управления обеспечением эколо-
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гической безопасности горных территорий 
исследованы недостаточно.

Целью статьи является выяснение со-
держания и сущности основных задач и 
направлений государственного управле-
ния процессом обеспечения экологиче-
ской безопасности горных территорий и 
путей повышения эффективности госу-
дарственного управления в этой сфере.

Среди проблем государственного 
управления вопрос обеспечения экологи-
ческой безопасности горных территорий 
занимает особое место. Она свидетель-
ствует об отсутствии системного подхода 
к решению экологической безопасности 
этих территорий, недостатках в форми-
ровании и реализации государственной 
горной политики, а также координации 
в решении вопросов экологической без-
опасности в деятельности центральных и 
местных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления [2].

Государственное управление про-
цессом обеспечения экологической без-
опасности горных территорий является 
своеобразной формой и средством прак-
тического осуществления государствен-
ной горной политики. Его содержание и 
сущность можно раскрыть с достаточной 
полнотой только при условии динамиче-
ского анализа существующих проблем 
этих территорий и путей их решения.

Следует отметить, что горные тер-
ритории являются одними из наиболее 
экологически уязвимых. Cреди основных 
причин осложнения экологической ситу-
ации в горных территориях, во-первых, 
было изменение структуры лесов – не-
рациональная вырубка, в частности 
сплошная на горных склонах, и неэффек-
тивное лесопользование, которые приве-
ли к ослаблению традиционной защитной 
функции леса, длительным стало их есте-
ственное восстановление. Уменьшение 
лесистости территории в горных ланд-
шафтах составляет сегодня угрожающую 
экологическую опасность [3].

Во-вторых, чрезмерная вырубка гор-
ных лесов, нарушение их структуры и 
общей структуры растительного покрова 
горных ландшафтов, неудовлетворитель-
ное внедрение прогрессивных методов 

заготовки древесины в горах, несоблю-
дение правил эксплуатации лесосек сни-
зили гидрологическую емкость природ-
ных экосистем, привели к нарушению 
гидрологического режима и развитию 
эрозионных процессов в водосборах и 
были определяющей причиной развития 
паводков и наводнений [4].

В-третьих, целый ряд негативных эко-
логических последствий обусловила ин-
тенсивно-техногенная система ведения 
сельскохозяйственного производства на 
горных территориях. Чрезмерная рас-
пашка горных склонов, перевыпас скота, 
бессистемная прокладка дорог, исполь-
зование различных пестицидов, содер-
жащих токсичные вещества и тяжелые 
металлы (как ртуть, медь, железо и т.д.), 
привели к масштабным эрозийным про-
цессам, загрязненности и деградации 
горных ландшафтов, потере плодородия 
почв, снижению саморегулируемой спо-
собности агросистемы, а соответственно 
и ее экологической устойчивости [5].

В-четвертых, для любой территории 
есть экологическая граница по исполь-
зованию рекреационных ресурсов. Но 
размещение и емкость рекреационных 
объектов горных территорий не всегда 
учитывали их физико-географические 
особенности, а фактическая рекреаци-
онная нагрузка на ландшафт превышала 
нормы их естественной рекреационной 
емкости [6].

В-пятых, неконтролируемое развитие 
туризма в горных территориях (как орга-
низованного, так и «дикого») и связанное 
с этим расширение инфраструктуры про-
исходит стихийно, также составляя се-
рьезную угрозу экологической безопас-
ности природе и местному населению. 
Согласно прогнозам ВТО, объемы между-
народного туризма в последующие двад-
цать лет вырастут втрое. Соответственно 
увеличится и экологическая угроза [7].

Таким образом, деградация экоси-
стем горных территорий была вызвана 
прежде всего несбалансированным раз-
витием горных территорий. Сегодня 
антропогенное давление в горных тер-
риториях достигает критической точки. 
Нерациональная антропогенная деятель-
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ность привела к нарушению многовеково-
го динамического равновесия экосисте-
мы горных территорий. Такое положение 
усугубляет негативное воздействие на 
окружающую среду и наносит огромный 
экономический ущерб. Если не принять 
кардинальных мер по защите природы и 
рациональному использованию ресурс-
ного потенциала, то экологическая и со-
циальная безопасность населения будет 
под угрозой [8].

Объективный анализ причин и ис-
точников ухудшения экологического 
состояния горных территорий помог 
определить основные направления де-
ятельности органов государственного 
управления по обеспечению их экологи-
ческой безопасности. Это прежде все-
го формирование концепции стратегии 
устойчивого развития горных террито-
рий, определение целевых задач экологи-
ческой политики, разработка методов и 
инструментов достижения ее целей, фор-
мирование законодательной базы эколо-
гического развития горных территорий, 
организация мониторинга и контроля за 
экологическим состоянием этих террито-
рий, формирование уровней управления 
экологией горных территорий и закреп-
ление за ними полномочий. Указанные 
направления управленческой деятельно-
сти объективно необходимы для эффек-
тивной реализации экологической поли-
тики в горной местности.

С учетом природно-ресурсного потен-
циала горных территорий их развитие 
должно происходить таким путем, что-
бы экономический рост не противоре-
чил сохранению и улучшению качества 
окружающей среды и способствовал ра-
циональному использованию природных 
ресурсов, сохранению и воспроизводству 
ландшафтного и биологического разно-
образия. Главные задачи органов госу-
дарственного управления заключаются в 
создании организационных, нормативно-
правовых и экономических механизмов 
обеспечения положительных сдвигов в 
сфере экологической безопасности гор-
ных территорий. Это предполагает необ-
ходимость внедрения комплексного под-
хода к созданию условий для социально, 

экономически и экологически сбаланси-
рованного развития горных территорий.

Для реализации определенных задач 
важное значение приобретают некото-
рая корректировка местных экологиче-
ских программ и поиск дополнительных 
источников финансирования запланиро-
ванных мероприятий. Приоритетом при 
этом должно оставаться задекларирован-
ное в «Европейской хартии о защите гор» 
утверждение системы мер, предусмат-
ривающих перераспределение средств 
и помощи, применение налоговых льгот 
для горных территорий, находящихся в 
наименее благоприятном положении [9]. 
Направления экологической политики 
на местном уровне требуют: недопуще-
ния воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на природную среду без 
учета требований экологической без-
опасности; усиления экономических ме-
тодов регулирования; введения систем 
экологического менеджмента и марке-
тинга; материальной ответственности 
за прямое или опосредованное влияние 
хозяйственной деятельности (или безде-
ятельности) на экологическое состояние; 
переориентации экологической полити-
ки не столько на ликвидацию негативных 
экологических последствий, сколько на 
их предупреждение; предотвращения 
и прогнозирования крупнейших эколо-
гических рисков; усиления экологиче-
ского контроля, в т.ч. общественного; 
привлечения к совместной реализации 
экологических мероприятий широкого 
круга заинтересованных сторон, различ-
ных слоев населения [10].

Только при соблюдении таких направ-
лений деятельности в сфере экологиче-
ской политики, даже при сокращении 
финансового обеспечения, можно будет 
обеспечить экологическую безопасность 
горных территорий и его населения. С 
целью проведения эффективной и целе-
направленной деятельности по органи-
зации и координации мероприятий по 
охране окружающей природной среды, 
рационального использования природ-
ных ресурсов разрабатываются и при-
нимаются государственные целевые, 
межгосударственные, региональные, 



173

ЗА
 Р

У
Б

ЕЖ
О

М

№ 3 2013 г.

местные и другие территориальные про-
граммы.

Упорядоченная государственная по-
литика экологической безопасности 
горных территорий требует обеспече-
ния стабильности и предсказуемости 
организованной деятельности. Поэтому 
она должна базироваться на следующих 
принципах:

– приоритет экологических интере-
сов, взаимная ответственность населения 
горных территорий и государства по обес-
печению экологической безопасности;

– приоритет конституционных прав 
и свобод граждан при осуществлении 
деятельности по обеспечению экологи-
ческой и природно-техногенной безопас-
ности;

– соблюдение интересов горных тер-
риторий по развитию технологий и вне-
дрению инноваций субъектами хозяй-
ствования;

– определение угроз интересам 
местного населения, влекущих за собой 
снижение уровня экологической без-
опасности;

– оценка вероятности, степени вли-
яния и контролируемости экологиче-
ских угроз, выделение факторов риска и 
агрессивных факторов;

– проведение мониторинга и на его 
основе системного анализа всех компо-
нентов экологической безопасности гор-
ных территорий;

– формирование институциональной 
трансформации, что будет способство-
вать повышению уровня экологической 
безопасности горных территорий на ос-
нове их устойчивого развития;

– законность, адекватность госу-
дарственно-управленческих мер обес-
печения экологической и природно-тех-
ногенной безопасности реальным и по-
тенциальным угрозам;

– комплексное и достаточное ис-
пользование сил и средств обеспечения 
системной целостности экологических 
мероприятий [11, 12].

Успешная реализация экологической 
политики требует обеспечения надежно-
го функционирования всех институтов, 
определяемых как субъекты данной по-

литики. В частности, региональная власть 
в сотрудничестве с органами местного 
самоуправления должна активнее раз-
рабатывать и внедрять мероприятия по 
улучшению экологической ситуации и 
защиты ценной экосистемы горных тер-
риторий. Для более четкой формулиров-
ки основных задач стратегии экологиче-
ской безопасности горных территорий 
необходимо учитывать минимальные за-
траты природных ресурсов, обосновать 
жизненные потребности местного на-
селения, возможную угрозу естествен-
ной среде. Стратегия экологической 
безопасности этих территорий должна 
включать схемы перераспределения на-
грузки на рекреационные комплексы, 
планы рекультивации деградированных 
рекреационных участков, поддержку 
ценных экологических территорий, раз-
витие сети биосферных заповедников, 
разработку концепции утилизации му-
сора, внедрения программ интенсивного 
использования возобновляемых источ-
ников энергии [13]. Основным условием 
успешной реализации задач экологиче-
ской безопасности является усиление 
роли экологического управления в систе-
ме государственного управления с целью 
достижения равенства трех составляю-
щих развития (экономической, экологи-
ческой, социальной), которое приводит 
ориентирование на приоритеты устойчи-
вого развития.

Необходимо обеспечить меры, сти-
мулировать внедрение новых механиз-
мов осуществления экологического 
мониторинга и аудита с целью комплекс-
ной оценки экологической ситуации и 
разработки оперативных мер по пре-
одолению негативных процессов. Такой 
экологический аудит, по определению 
Департамента охраны окружающей сре-
ды Великобритании, является обязатель-
ным условием всестороннего анализа 
экологических проблем, воздействий и 
деятельности в пределах определенной 
оперативной единицы [14]. Полученную 
информацию с помощью экологическо-
го аудита впоследствии следует исполь-
зовать в процессе разработки экологи-
ческой программы горных территорий 
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региона. Такие программы позволят тща-
тельно проанализировать и решить важ-
нейшие экологические проблемы и удов-
летворить экологические потребности 
местного населения с обязательным уче-
том способности окружающей среды к 
нормальному функционированию и вос-
становлению.

Усовершенствованный экологический 
аудит должен способствовать: эффектив-
ному использованию и воспроизводству 
природно-ресурсного потенциала гор-
ных территорий; рациональному регули-
рованию земельных отношений; увели-
чению соответствующих штрафов, пени 
и выплат по экологическим платежам; 
предотвращению и ликвидации послед-
ствий загрязнения окружающей среды; 
предотвращению техногенных аварий и 
катастроф [15].

Изучение ситуации по природополь-
зованию и состояния окружающей среды 
в горных территориях требует осущест-
вления анализа по следующим показа-
телям: природные условия и ресурсы, 
экологическое состояние, уровень эко-
номического и социального развития, 
структура хозяйства, демографическая 
ситуация, экологическое воспитание на-
селения, социально-психологический 
климат и т.д. Положительные результа-
ты проведенного экологического аудита 
горных территорий начнут проявлять-
ся в сбалансированном использовании 
природно-ресурсного потенциала, улуч-
шении состояния окружающей среды, 
сохранении уникальных элементов до-
суга. Экологический аудит должен быть 
ориентирован на экосистемный подход 
в деле реализации экологической поли-
тики и управления. К сожалению, много-
целевые функции экологического аудита 
в действующем законодательстве оста-
ются регламентированными и поэтому в 
полной мере не реализуются в практике 
государственного управления [16].

Межотраслевые диспропорции, уси-
ление социальных и экологических про-
блем горных территорий поставили в 
качестве основных задач государствен-
ного управления обеспечением экологи-
ческой безопасности этих территорий 

вопрос оптимизации структуры их хо-
зяйственного комплекса, обоснование 
приоритетных направлений его эколо-
го-экономического развития. Стратегия 
обеспечения экологической безопасно-
сти горных территорий должна включать 
схемы перераспределения нагрузки на 
основные их природные ресурсы, планы 
рекультивации деградированных рекре-
ационных участков, поддержку ценных 
экологических территорий, внедрение 
программ эффективного использования 
лесного, водного и земельного ресурсов.

Для обеспечения экологической без-
опасности очень важно придерживаться 
принципов сбалансированного приро-
допользования и природообновления в 
лесохозяйственном производстве этих 
территорий. Исследование механизма 
экологического регулирования деятель-
ности основных лесопользователей ука-
зывает на отсутствие в его структуре 
инструментов, стимулирующих охрану и 
воспроизводство лесных рекреационных 
ресурсов.

Как фактор экологической устойчиво-
сти и устойчивого природопользования 
горных территорий важную роль должно 
сыграть также становление оптимальной 
транспортной сети в лесфонде [17]. Для 
обеспечения экологической безопасно-
сти горных территорий и их населения 
важно осуществить переход к бассейно-
вому управлению водными ресурсами, 
разработку экологических паспортов 
рек. Очень важны разработка и осущест-
вление долгосрочной программы защиты 
бассейнов горных рек и прилегающих к 
ним регионов от наводнений не в одной 
области, не в одной стране, а во всех гор-
ных регионах Европы с привлечением к 
реализации структур Совета Европы. Без 
осуществления такой программы при-
дется каждый раз ликвидировать послед-
ствия разрушений.

 Таким образом, именно рационализа-
ция использования природных ресурсов 
и снижения антропогенного давления 
на экологию горных территорий будет 
способствовать не только повышению 
эффективности их экономики, сниже-
нию экологического давления, но и соз-
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даст условия для устойчивого развития и 
обеспечения экологической и социаль-
ной безопасности местного населения 
[18]. Для стимулирования экологической 
сертификации в сфере природопользо-
вания важен регулятивный механизм, 
который состоит из трех блоков: инстру-
менты и стимулы, которые формируют 
мотивацию экологической деятельно-
сти; финансовые санкции, которые при-
меняются к природопользователям всех 
форм собственности; организационно-
правовые меры, обеспечивающие эф-
фективность отдельных элементов этого 
механизма. Такая система должна состо-
ять из стимулирующе-компенсацион-
ного, принудительно-ограничительных 
регуляторов эколого-экономической де-
ятельности субъектов хозяйствования в 
сочетании с различными видами гибких 
экологических налогов, материальной 
заинтересованностью производствен-
ной деятельности, дифференциацией 
цен по экологическим критериям, ко-
торые являются экономически выгод-
ными и экологически целесообразными 
и соответствуют положениям экологи-
ческого управления. Основаниями для 
принятия решений правительствами и 
местными органами исполнительной 
власти для эколого-ресурсных регла-
ментаций использования горных тер-
риторий должны быть: установление 
экологически обоснованных видов ре-
жимов их эксплуатации, лимитирование 
и лицензирование природопользования, 
реализация инвестиционных целевых 
программ развития этих территорий, 
оценка экологического ущерба от хозяй-
ственной деятельности; рациональное 
природопользование в контексте стра-
тегии социально-экономического разви-
тия горных территорий [19].

 Практика осуществления экологиче-
ской безопасности горных территорий 
показывает, что она может быть эффек-
тивной только тогда, когда будет базиро-
ваться на оптимальной системе инстру-
ментов, в каждом конкретном случае они 
должны определяться не в результате 
случайного выбора, а быть следствием их 
тщательного научного обоснования. Ис-

ходной позицией в реализации эффек-
тивного управления процессом обеспече-
ния экологической безопасности горных 
территорий должно стать соответствие 
организации управления сущностному 
содержанию областных программ соци-
ально-экономического развития по го-
сударственной стратегии регионального 
развития [20].

Важно наладить эффективное между-
народное сотрудничество по вопросам 
обеспечения экологической безопасно-
сти горных територий, которое будет спо-
собствовать гармонизации национально-
го законодательства с законодательством 
ЕС и, в частности, подходами к созданию 
системы национальных экологических 
стандартов, внедрению экологически чи-
стых технологий, ресурсо- и энергосбе-
режению, гармонизации системы анали-
тических измерений и оценки состояния 
окружающей среды. Значительное место 
в реализации этих актуальных задач отво-
дится двусторонним отношениям с зару-
бежными странами. В частности, важное 
значение для повышения эффективности 
обеспечения экологической безопасно-
сти горных территорий Украины имеет 
реализация соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Пра-
вительством Украины о сотрудничестве в 
области охраны окружающей среды, под-
писанного 26 июля 1995 г.

Чтобы экологическая безопасность 
горных территорий была эффективной, 
необходимо, как справедливо замечает 
В. Швецов, чтобы на каждый конкрет-
ный момент ее совершения учитывалось 
мнение населения о приоритетности ре-
шения экологических проблем в спектре 
других проблем его жизнедеятельности, 
с другой стороны, это будет способство-
вать повышению экологического созна-
ния граждан [21].

Относительно основных направле-
ний повышения эффективности госу-
дарственного управления экологической 
безопасностью горных территорий, они 
требуют гармонизации управления всей 
их социально-экономической сферой, то 
есть обеспечения адекватности и сбалан-
сированности работы всех ее структур-
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ных элементов на основе использования 
системных методов и механизмов фор-
мирования и реализации горной полити-
ки. В целом для успешного управления 
экологической безопасностью горных 
территорий необходимо четкое осозна-
ние целей и задач, а также нужно иметь 
полную научную базу о природных явле-
ниях и особенностях объектов окружа-
ющей среды этих территорий. Следует 
соблюдать принципы устойчивого разви-
тия, рационального природопользования, 
необходимы квалифицированные и та-
лантливые кадры в области государствен-
ного управления.
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