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Ввиду недостаточности исследований в вопросе оценки экологической емкости территории, в статье 
представляется концепция оценки экологической емкости территории. Изучается понятие ассимиляционно-
го потенциала в современной науке, предлагается собственное определение, отвечающее целям исследова-
ния. Предлагается гипотеза о взаимосвязи явлений ассимиляционного потенциала и экологической емкости, 
о наличии между ними зоны неустойчивости. Приводится описание авторской концепции подхода к оценке 
экологической емкости территории, с выделением двух ключевых показателей (интенсивности антропо-
генного воздействия и интенсивности реакции экосистемы). Графически описывается поведение этих по-
казателей по времени и интенсивности, выделяется три зоны состояния экосистемы (до пересечения ас-
симиляционного потенциала – зона устойчивости; между ассимиляционным потенциалом и экологической 
емкостью – зона неустойчивости; после пересечения экологической емкости территории – зона экологиче-
ского бедствия). Отмечается возможность математической оценки ассимиляционного потенциала и эколо-
гической емкости как точек максимума и минимума интенсивности реакции экосистемы соответственно.
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in view of the lack of research on the issue of assessment of ecological capacity of the territory, the article 
introduces the concept of environmental assessment capacity of the territory. we study the concept of carrying 
capacity in modern science, offer our own definition, meets the objectives of the study. A hypothesis about the 
relationship phenomena carrying capacity and environmental capacity, the presence among them of the instability 
zone. There is given the description of the author’s concept of the approach to the assessment of the ecological 
capacity of the territory, with the release of two key performance indicators (intensity of human impact and the 
intensity of the reaction of the ecosystem). we graphically describe the behavior of these indicators over time and 
intensity, highlighted three areas of ecosystem status (before crossing the carrying capacity – a zone of stability, 
between assimilation capacity and environmental capacity – a zone of instability, after crossing the ecological 
capacity of the territory – a zone of ecological disaster). it noted the possibility of a mathematical evaluation of 
the carrying capacity and environmental capacity as the points of maximum and minimum intensity of ecosystem 
response, respectively.
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Анализ существующих подходов к оцен-
ке экологической емкости территории в ста-
тье [2] продемонстрировал недостаточную 
степень проработанности вопроса. Выяв-
ление различных недостатков существую-
щих методов требует продолжения иссле-
дования в заданном направлении с целью 
разработки иных подходов. Представляется 
необходимым привести сформулированное 
определение экологической емкости терри-
тории как «предела, превышение которого 
в процессе хозяйственной деятельности, 
естественного антропогенного воздействия 
вызовет кризисное состояние экосистемы 
региона». Исходя из данного определения, 
при превышении экологической емкости 
территории происходит экологическая ка-
тастрофа, т.е. качественное перерождение 

экосистемы на рассматриваемой террито-
рии, включающее общую деградацию, со-
кращение видового разнообразия, снижение 
сложности структур системы, приближение 
качественных и количественных показате-
лей к значениям, свойственным ранним ста-
диям сукцессии.

Наряду с понятием экологической ем-
кости территории обычно рассматривается 
ассимиляционный потенциал территории. 
В рамках описанной ниже концепции дан-
ные категории являются связанными. Преи-
мущественно под ассимиляционным потен-
циалом территории понимается способность 
экосистемы к нивелированию антропогенно-
го воздействия, самовосстановлению, само-
очищению. При этом не происходит каче-
ственных изменений системы.
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Рассмотрим определения различных 

авторов. Например, в статье [4] под асси-
миляционным потенциалом понимается 
способность природной территории без 
потери устойчивости разлагать природные 
или антропогенные вещества и устранять 
их вредное воздействие. Иными словами, 
это способность окружающей среды прини-
мать, перерабатывать и обезвреживать от-
ходы производства и потребления, а также 
способность среды усваивать, перерабаты-
вать отходы конкретной производственной 
деятельности людей в пределах конкретных 
природных комплексов и экосистем.

Отметим, что данное определение за-
трагивает лишь ту часть негативного воз-
действия на окружающую среду, которая 
приходится на отходы производства и по-
требления. Особое внимание следует уде-
лить формулировке «без потери устойчи-
вости». Данное условие является одним 
из ключевых при описании концепции 
подхода к оценке экологической емкости. 
Схожая трактовка приводится в статье [9], 
где «ассимиляционный потенциал при-
родной среды – это ее самовосстанови-
тельная способность по отношению к по-
ступлению в природную среду вещества 
и энергии в результате хозяйственной дея-
тельности. Фактически ассимиляционный 
потенциал является свойством экологиче-
ских систем «сопротивляться» внешним 
воздействиям». Данное описание совпада-
ет с предыдущими трактовками. Наконец, 
в работе [1] приводится подтверждение 
сущности ассимиляционного потенциала 
как поглотительной способности экоси-
стем: «Сроки жизни большинства токси-
ческих соединений ограничены. Благодаря 
происходящим в окружающей среде фи-
зико-химическим и биологическим про-
цессам они распадаются и включаются 
в естественный биогеохимический цикл. 
эти процессы предопределяют наличие ас-
симиляционного потенциала окружающей 
среды – особого вида природно-ресурсно-
го потенциала». Принимаем приведенные 
определения ассимиляционного потенциа-
ла как достаточные для достижения целей 
исследования. Тем не менее, вопрос коли-
чественной оценки ассимиляционного по-
тенциала является открытым в силу отсут-
ствия какой-либо единой общепринятой 
методики.

На данном этапе исследования попыта-
емся связать два указанных выше понятия 
в одну систему. Итак, ассимиляционный 
потенциал – это способность экосистемы 
ассимилировать (абсорбировать, нивелиро-
вать) негативное воздействие от ведения хо-
зяйственной деятельности без существен-

ных изменений и без потери устойчивости. 
При ближайшем рассмотрении, ассимиля-
ционный потенциал и экологическая ем-
кость территории разделены между собой 
состоянием неустойчивости.

На основе указанной разницы рассма-
триваемых понятий, предложим гипоте-
зу о существовании зоны неустойчивости 
между данными явлениями. При данном 
состоянии нанесены повреждения, кото-
рые экосистема не может ассимилировать 
самостоятельно, но которые не являются 
необратимыми. Данный вывод связан со 
спектром возможных состояний экосистем, 
описанным в работе [5, 6]. Согласно этому 
источнику, существуют четыре зоны – нор-
мы, риска, кризиса и бедствия.

Взаимосвязь авторской концепции 
с данным подходом прослеживается следу-
ющим образом: зона экологической нормы 
(зона устойчивости) – состояние экосисте-
мы до превышения ассимиляционного по-
тенциала; зона экологического риска (зона 
неустойчивости) – состояние экосистемы 
при пересечении ассимиляционного потен-
циала, но без достижения экологической 
емкости территории (восстановление воз-
можно при снижении негативного воздей-
ствия на окружающую среду и проведении 
восстановительных мер [7]); зона эколо-
гического кризиса и бедствия – состояние 
экосистемы, при котором превышена эко-
логическая емкость территории, нанесены 
необратимые повреждения, происходит ка-
чественная деградация системы. Описывае-
мая концепция представлена на рисунке.

Концептуальный график зависимости 
интенсивности антропогенного воздействия 
(α) и интенсивности реакции окружающей 

среды, ассимиляции (β) по времени

На рисунке представлен график за-
висимости двух ключевых показателей 
данной концепции – интенсивности ан-
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тропогенной нагрузки и интенсивности 
ассимиляции негативного воздействия 
окружающей средой. В соответствии 
с предыдущими заключениями, в точке A 
находится ассимиляционный потенциал, 
в точке b – экологическая емкость терри-
тории. цифрами i, ii и iii представлены 
три зоны возможного состояния экосисте-
мы – зона устойчивости, зона неустойчи-
вости и зона кризиса соответственно. По 
оси абсцисс отложено время (t), по оси 
ординат – интенсивность (F). Приведем 
логическое обоснование указанных за-
висимостей. Постоянное возрастание ин-
тенсивности антропогенной нагрузки на 
территории принято условным.

Итак, зона устойчивости характеризу-
ется движением от нулевого воздействия до 
точки ассимиляционного потенциала (A). 
При возникновении и постепенном воз-
растании антропогенной нагрузки в эко-
системе начинают работать механизмы 
по ассимиляции, интенсивность которых 
не превышает интенсивность негативного 
воздействия для поддержания устойчи-
вости. В пределах своего ассимиляцион-
ного потенциала экосистема справляется 
с антропогенной нагрузкой самостоятель-
но, без существенных последствий, что 
соответствует приводимому выше опре-
делению ассимиляционного потенциала. 
Отметим, что существует временной лаг 
между интенсивностью антропогенного 
воздействия и интенсивностью реакции 
экосистемы (t0), так как мгновенный ответ 
экосистемы на раздражитель и включение 
механизмов поддержания гомеостаза пред-
ставляется маловероятным. Предполага-
ется прямая зависимость между размером 
и сложностью экосистемы и временным 
лагом. Однако даже возможность отдель-
но взятой экосистемы мгновенно реагиро-
вать на антропогенное воздействие будет 
являться частным случаем приводимой 
концепции с нулевым временным лагом. 
Кроме того, возможен случай пересечения 
линий α и β до точки A, если защитный 
механизм экосистемы сократит временной 
лаг до достижения точки ассимиляционно-
го потенциала.

Также остается открытым вопрос точ-
ного поведения отдельно взятой экосисте-
мы при условно-постоянном возрастающем 
антропогенном воздействии. Действитель-
но, в условиях малой изученности данного 
вопроса сложно предугадать, какую именно 
форму примет кривая интенсивности реак-
ции экосистемы при том или ином антропо-
генном воздействии в данной зоне. Таким 
образом, описываемая реакция экосистемы 
принимается условной.

При пересечении точки A рассматри-
ваемая экосистема попадает в зону не-
устойчивости. Происходит накопление 
избыточного антропогенного воздействия 
и возникновение ущерба, который может 
быть устранен только при снижении на-
грузки и проведении комплекса природо-
охранных мероприятий. Причем, прира-
щение каждой дополнительной единицы 
негативного воздействия на окружающую 
среду при прочих равных условиях приве-
дет к кратному снижению интенсивности 
ассимиляции. Наконец, при пересечении 
точки b произойдет переход экосистемы 
в зону экологического кризиса.

Превышение экологической емкости 
территории как предела возможной для 
данной экосистемы суммарной антропо-
генной нагрузки приводит к возникнове-
нию необратимых изменений, например, 
сокращению видового разнообразия, сни-
жению сложности структур системы, при-
ближению качественных и количественных 
показателей к значениям, свойственным 
ранним стадиям сукцессии. Восстанов-
ление возможно только при снижении ан-
тропогенной нагрузки до минимального 
уровня и проведении комплекса природо-
охранных и восстановительных меропри-
ятий. Предполагается возможность двух 
вариантов дальнейшего развития экоси-
стемы в зоне iii. В одном случае, при су-
щественном сокращении антропогенного 
воздействия через некоторый промежуток 
времени произойдет постепенное восста-
новление экосистемы из состояния бед-
ствия. В другом случае при продолжаю-
щемся повышении антропогенной нагрузки 
биологическая продуктивность и ассими-
ляционная способность экосистемы будут 
стремиться к нулю. Отметим, что достиже-
ние нулевой отметки является крайне мало-
вероятным, так как достижение соответ-
ствующего уровня антропогенной нагрузки 
не позволило бы продолжать осуществлять 
хозяйственную деятельность. Таким обра-
зом, применение указанной концепции на 
практике позволило бы отслеживать состо-
яние отдельно взятых экосистем с целью 
диагностики на необходимость проведения 
взвешенной экологической политики.

Представляется, что наиболее целесо-
образным вариантом является разработка 
конкретной совокупности природоохран-
ных мероприятий для каждой зоны концеп-
туального графика (зона i предоставляет 
возможность максимизации экономическо-
го роста и роста деловой активности на 
территории, при должном экологическом 
контроле и осуществлении превентивных 
мер; зона ii требует максимально быстрого 
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осуществления природоохранных и восста-
новительных мероприятий для возвраще-
ния в зону стабильности, причем, чем выше 
скорость падения интенсивности реакции 
экосистемы, тем жестче должны быть эти 
мероприятия; зона iii требует максимально-
го  применения жестких и безотлагательных 
методов эколого-экономического регулиро-
вания для решения проблемы экологическо-
го кризиса). Стоит отметить необходимость 
введения индикаторных пороговых значе-
ний до достижения точек ассимиляцион-
ного потенциала и экологической емкости 
территории.

Исходя из описываемого графика, асси-
миляционный потенциал является энерге-
тическим выражением антропогенного воз-
действия в точке максимума интенсивности 
абсорбции негативного воздействия, а так-
же вероятной точкой пересечения кривых α 
и β. экологическая емкость территории мо-
жет находиться как суммарное антропоген-
ное воздействие при пересечении точки b. 
Поиск этой точки может производиться 
в соответствии с критериями оценки эколо-
гического состояния экосистем (как точка 
перехода от кризиса к бедствию). Точное 
описание подхода к оценке экологической 
емкости территории на основе представ-
ленной концепции требует дальнейшего ис-
следования.

Предполагается, что конечным ре-
зультатом исследований в направлении 
описанной концепции будет возможность 
осуществления взвешенной региональной 
эколого-экономической политики посред-
ством конкретного механизма управления. 
Для достижения этой цели требуется разра-
ботка на основе концепции четкого подхода 
к оценке экологической емкости террито-
рии. Применение данного подхода позволит 
определять, в какой точке концептуально-
го графика находится состояние отдельно 
взятой экосистемы, следовательно, в какой 
зоне. Наличие данной информации при про-
чих равных условиях позволит применять 
наиболее подходящее сочетание инстру-
ментов рационального природопользования 
для достижения максимального экологи-
ческого и экономического эффектов с по-
правкой на время реакции системы. Тем не 
менее, разработка подобного механизма со-
пряжена с исследованием многочисленных 
факторов, способных исказить конечный 
результат.

Таким образом, приводится гипоте-
за о связи ассимиляционного потенциала 
и экологической емкости территории и су-
ществованиями между ними зоны неустой-
чивости экосистемы, описывается концеп-
ция подхода к оценке экологической емкости 

территории. Вопросы разработки конкрет-
ного подхода, его апробации, а также раз-
работка рекомендаций по осуществлению 
эколого-экономического регулирования яв-
ляются целями дальнейших исследований. 
Практическая ценность проводимого ис-
следования заключается в потенциальном 
влиянии разработанной гипотезы на суще-
ствующую систему регулирования деятель-
ности природопользователей государствен-
ными природоохранными органами, исходя 
из состояния экосистем. 

Материал исследования подготовлен 
при поддержке Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Рос-
сийский гуманитарный научный фонд», 
в рамках проекта «Разработка подхода 
к экономической оценке экологической ем-
кости территории и ее применение для ре-
гулирования экономики региона». Публика-
ция подготовлена в рамках поддержанного 
РГНФ научного проекта № 15-32-01264.
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