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Разработка методологических основ оцен-
ки эффективности использования водно-зе-
мельных ресурсов бассейна рек обусловлена не 
только нерешенностью ряда принципиальных 
вопросов, но и необходимостью существенной 
экономической обоснованности размещения 
и развития производительных сил в системе 
природопользования. Производственная, в том 
числе и сельскохозяйственная, деятельность 
человека осуществляется в границах целост-
ных природных образований – бассейнов рек. 
Это территориальная система, состоящая из 
взаимосвязанных и взаимодействующих при-
родных или природных и антропогенных 
компонентов, а также комплексов более низ-
кого таксономического ранга, является наи-
более общим целостным объектом охраны 
природы.

Эффективность как важнейшая социально-
экономическая категория отражает затраты об-
щественного труда и полученного обществом 
конечного результата в виде материальных благ 
и услуг. Одновременно экономическая эффек-
тивность – главный показатель, количественно 
и качественно характеризующий использова-
ние производственного потенциала и рацио-
нальность организации размещения и развития 

производительных сил и производственных от-
ношений. 

В настоящее время и в перспективе эко-
номико-экологический подход использования 
природных ресурсов бассейна рек, продикто-
ванный новым состоянием обмена веществ 
между обществом и природой, является важ-
нейшим принципом организации и управле-
ния любой хозяйственной деятельности, так 
как последняя осуществляется всегда в кон-
кретной природной среде, а именно: в бас-
сейнах рек, с использованием их ресурсов 
и условий. Поскольку экономические про-
блемы использования природных ресурсов 
на современном этапе трансформируются в 
общую экономико-экологическую проблему, 
экономико-экологический принцип развития и 
размещения производительных сил носит кон-
цептуальный характер. Он должен быть осно-
вополагающим при рассмотрении вопросов 
природопользования и природообустройства, 
так как базируется на целостности биосферы, 
объединяющей как природные, так и экономи-
ческие процессы, естественные и искусствен-
но созданные экосистемы. Отсюда появляется 
очень важное требование – при освоении и 
использовании водно-земельных ресурсов со-
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блюдать предельно допустимые нагрузки на 
природу путем гармонизации взаимодействия 
общества и природной среды. 

Для реализации такого подхода орошае-
мые земли, существенно различающиеся по 
эффективному плодородию, группируют с уче-
том биологической продуктивности. Орошае-
мые земли можно разделить на три категории: 
легко-, средно- и труднодоступные, для ис-
пользования которых требуется проектирова-
ние деятельностно-природных систем (ДПС), 
то есть формирование особой мега-системы, 
где роль системообразующих процессов при-
надлежит историческим факторам, а в качестве 
материала выступает не только и не столько 
“природа”, сколько мыслежизнедеятельность 
людей [1; 2].

Таким образом, необходимость учета 
экологических, экономических и социально-
экологических последствий антропогенной 
деятельности человечества в рамках бассейна 
рек связана с рядом обстоятельств, среди кото-
рых особое значение имеют: сложившаяся не-
гативная экологическая ситуация; достигнутый 
уровень использования природных ресурсов; 
характер природопользования и природообу-
стройства; большие неравномерные антропо-
генные и техногенные нагрузки на природную 
систему. 

В связи с этим методически правильным 
представляется следующий подход к определе-
нию экономико-экологической эффективности 
использования природных ресурсов: во-первых, 
необходимо определить совокупные затраты 
общества на реализацию системы природоо-
бустройства; во-вторых, следует рассчитать 
суммарную стоимость валовой продукции и из-
держки для производства продукции; в-треть-
их, необходимо установить экологические, 
социально-экономические и экономические 
ущербы, наносимые окружающей среде в ре-
зультате антропогенной деятельности. 

Чтобы обеспечить сопоставимость различ-
ных потерь естественных ресурсов и ущерба 
окружающей среды с совокупными затратами, 
издержкой производства и стоимостью валовой 
продукции, для расчета общей их величины не-
обходимо оценить их в денежном выражении, 
то есть ( )Z x  – суммарный эффект можно опре-
делить по следующей формуле [3–6]:

Zn(x) = Zn(x)–Zэ(x)–Zэк(x)–Zc(x)–ЗТ·Bt , (1)

где  – общая прибыль природно-
технического комплекса; Zn = Zn(  – Pn(x)); 
Zn(Pn(x) – прибыль природного комплекса в 
естественных условиях; Zэ(x) = Zэ( э – Pэ(x)); 
Zэ( э) – экономический ущерб от ухудшения ка-
чественных параметров природно-технической 
системы; Zэ(Pэ(x)) – затраты, необходимые 
для качественного улучшения параметров 
природной среды; Zэк(x) = Zэк( эк – Рэк(х)); 
Zэк( эк) – экологический ущерб от ухудшения ка-
чественных параметров природно-технической 
системы; Zэк(Рэк(х)) – затраты, необходимые для 
улучшения экологических условий природной 
среды; Zc(x) = Zc( c – Pc(x)); Zc( c) – социаль-
ный ущерб от ухудшения качественных пара-
метров природной среды; Zc(Pc(x)) – затраты 
на улучшение социальных условий природной 
среды; Bt = (1 + e)t – коэффициент приведения 
во времени разновременных затрат или дискон-
тирования; t – номер шага расчета; e – коэффи-
циент эффективности; ЗТ – затраты общества 
на реализацию системы природопользования.

На основе предложенных моделей оцен-
ки эффективности использования природных 
ресурсов можно предложить критерии для ин-
тегральной оценки экономической устойчиво-
сти природно-технического комплекса (ПТК) 
или деятельностно-природной системы (ДПС), 
которые определяются с помощью коэффици-
ента экономической устойчивости природно-
технического комплекса:

(Кэ) : Кэ = Z(x)/Zn(x) (2)
или 
Кэ = Z(t)/Zn(t). (3)
Совершенствовать приемы освоения при-

родно-ресурсного потенциала бассейна рек – 
значит повышать эффективность использова-
ния природных ресурсов по всей цепи, соеди-
няющей природные ресурсы, продукцию и 
ущербы, получаемые на их основе, и в конечной 
стадии технологических процессов, связанных 
с преобразованием природного вещества. Важ-
нейшими показателями оценки эффективности 
таких процессов являются [5]:

коэффициент экономической устойчи- 
вости (Кэ) ПТС и ДПС, который характеризует 
экономическую устойчивость ПТС или ДПС 
в бассейнах реки – способность обеспечить 
сбалансированное использование природных 
ресурсов при размещении производительных 
сил;
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природоемкость  (Пе), которую рассчи-
тывают как отношение затрат используемых 
природных ресурсов (Рз) к валовому продукту 
(ВП): 

Пэ = Рз / ВП;  (4)
коэффициент экологоемкости  (Кэе) – 

уровень ущерба, нанесенного природной си-
стеме в условиях антропогенной деятельности 
человека (Ущ) к стоимости полезной валовой 
продукции (СПВП): 

Кэе = Ущ / СПВП;  (5)
коэффициент экологичности природ- 

но-техногенных систем (КЭЭ) представляет 
собой отношение чисто полезного эффекта 
(СПВП – Ущ) к экономической стоимости (Эц): 

Кээ = (СПВП – Ущ) / Эц; (6)
коэффициент экологически безопасно- 

го использования природных ресурсов (Кэб) рас-
считывают как отношение суммарного эффекта 
(Z(x)) от используемых природных ресурсов к 
экономической стоимости (Эц) природной си-
стемы: 

 
 . (7)

В зависимости от уровня экономико-эко-
логической эффективности использования 
водно-земельных ресурсов можно оценить эко-
номическую и экологическую устойчивость 
развития и размещения производительных сил 
и соответствующие им мощности природно-
техногенных систем водохозяйственных в зо-
нах бассейна рек или агроклиматических зонах 
по зависимости: 

F = αл·Fл+αс·Fc+αm·Fm, (8)

где αл, αс, αm – доля участия легко-, средне- и 
труднодоступных ресурсов природных систем 
для создания ДПС. 

При этом коэффициент эколого-экономи-
ческой устойчивости природной системы реч-
ных бассейнов зависит от площади орошаемых 
земель (Fi) и качественного (ai) и экологическо-
го состояния (ΔЭ) природной системы, то есть 
является функцией: 

.  (9)
На основе критерия Гурвица [7] можно 

представить модель проектного значения ко-
эффициента эколого-экономической устойчи-
вости природной системы речных бассейнов в 
виде: 

, (10)
где 

 
– максимально-возможное значение 

коэффициента экономической устойчивости 
природной системы бассейна рек; 

 
– ми-

нимальное значение коэффициента экономи-
ческой устойчивости природной системы бас-
сейна рек; , здесь  – экологическое 
состояние природной системы речных бассей-
нов [1].

Количественную оценку экологической 
ситуации природной среды можно представить 
в таблице.

Таким образом, экономико-экологическая 
оценка в системе природопользования и при-
родообустройства позволяет осуществлять вы-
бор наиболее экологически безопасной и безот-
ходной технологии использования природных 
ресурсов, обеспечивающих рациональное и 
сбалансированное природопользование, эко-
номное использование естественных ресурсов, 
минимизацию отрицательных экологических 
последствий.

Количественная оценка экологической ситуации природной среды

Индекс 
градации Характер биологического отклика Уровень опасности

0 Смерть Чрезвычайно опасно 1.0
1 Болезнь Очень опасно 0.64…0.80
2 Физиологические признаки болезни Умерено опасно 0.48…0.64
3 Физиологические и другие сдвиги Мало опасно 0.32…0.48

4 Появление химических веществ в органах и 
тканях, не вызывающих каких-либо сдвигов Условно опасно 0.16…0.32

5 Отсутствие признаков неблагоприятного 
влияния Неопасно 0.16
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