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В настоящее время уже произошло осознание качества среды оби-
тания. Но тем не менее традиционно особо охраняемые природные терри-
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тории, озелененные территории в городах (парки, скверы, бульвары, зеле-
ные насаждения вдоль улиц и во дворах) рассматриваются как дополни-
тельные затраты бюджета и инвесторов. Этот взгляд необходимо пере-
сматривать, так как от качества воды, воздуха, состояния почвы зависят 
жизнь и здоровье людей.

Следует отметить, что важнейшим системообразующим компонентом 
природной среды является почвенный покров. Деградация почвенного по-
крова приводит к ухудшению качества почв, является источником загряз-
нения подземных и поверхностных вод, приводит к гибели зеленых насаж-
дений, открытые участки загрязненной почвы являются источником вто-
ричного загрязнения атмосферного воздуха.

Почвы выполняют целых ряд экологических функций. Оздоровитель-
ная функция почв при эколого-экономической оценке не связана с рекреа-
ционной, поскольку компоненты экосистем, их отдельные элементы имеют 
различные оценочные характеристики по отношению к этим функциям. 
Оценка оздоровительной функции заключается в определении степени ио-
низации кислорода травяной растительностью и выделении химически ак-
тивных летучих органических веществ, в первую очередь фитонцидов. Со-
циальные функции почв можно разделить на две группы: а) санитарно - 
оздоровительные и б) морально-нравственные, духовные. В первую груп-
пу, исходя из принятого подхода, входят рекреационная и оздоровительная 
функции лесов, во вторую - воспитательно-образовательная, эстетическая 
и роль почвенного покрова в сохранении устойчивого природопользова-
ния. Обычно рекреационная функция почвенного покрова рассматривается 
совместно с оздоровительной. В данном случае они рассматриваются раз-
дельно, поскольку основные их параметры (особенно в экономическом 
смысле) отличаются друг от друга. Рекреационная функция заключается в 
удовлетворении потребностей населения в отдыхе, но обязательно отме-
тим, с обеспечением сохранности экосистем. Осуществление принципов 
рационального рекреационного лесопользования предусматривает рас-
смотрение его как системы, включающей в себя три подсистемы: социаль-
ную (охватывает необходимую для общественной жизни смену труда и от-
дыха), экологическую (отражает взаимоотношения человека с природой) и 
хозяйственную (связана с обслуживанием отдыхающих). При оценке рек-
реационной роли почв учитывается степень устойчивости городской эко-
системы к воздействию рекреационной нагрузки.

Интегрированным показателем рекреационного воздействия являются 
рекреационные нагрузки, определяемые количеством отдыхающих на еди-
ницу площади, временем их пребывания на объекте отдыха и видом отды-
ха. При измерении рекреационных нагрузок обычно устанавливают или 
единовременное количество отдыхающих на единицу площади (1 га) в 
среднем за учетный период, или суммарное время отдыха на единицу пло-
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щади за учетный период. Рекреационная привлекательность почв связана с 
обеспечением потребности людей в активном отдыхе, восстановлением их 
работоспособности, в первую очередь физических сил.

В случае превышения допустимых рекреационных нагрузок, приво-
дящих к нарушениям сложившегося природного равновесия, экологиче-
ская оценка рекреационной роли почвенного покрова должна предусмат-
ривать учет ущерба от снижения экологических (средоформирующих, сре-
дозащитных и др.) функций данного участка территории. Сложность обос-
нования экономических показателей средоформирующих функций почв 
заключается в многогранности этих функций (поддержание состава атмо-
сферного воздуха, климатообразующей, водоохранно-водорегулирующей 
и иных, их объективной необходимостью для живой природы и общества и 
практической незаменимостью).

Для экономической оценки средоформирующих функций почв мож-
но использовать различные подходы. Так, экономическая оценка средо-
формирующих функций почв на основе рыночного подхода в настоящее 
время является наиболее активно обсуждаемой проблемой. Вследствие от-
сутствия субъектов, желающих непосредственно платить за эти виды благ, 
высказываются мнения о дискуссионности самого положения о необходи-
мости в настоящее время проводить экономическую оценку средоформи-
рующих функций почвенного покрова. В будущем, даже самом ближай-
шем, средоформирующие функции природных комплексов, почвенного 
покрова, лесов, водных объектов станут активно вовлекаться в сферу эко-
номических отношений через возможное появление (осознание) дополни-
тельных свойств и качеств, выражающихся главным образом во взаимо-
связи ресурсов и функций, через изменение приоритетов в удовлетворении 
потребностей. Рыночный подход по отношению к оценке средоформи-
рующих функций природных комплексов в последнее время находит по-
нимание в обществе и у специалистов, к примеру, при формировании рын-
ка купли-продажи прав на выбросы загрязняющих веществ в природную 
среду.

В теории и практике экономики природопользования могут приме-
няться подходы к экономической оценке средоформирующих функций почв 
по «замещающим» затратам, «стоимости существования». При экономиче-
ской оценке водоохранной и водорегулирующей роли почв обычно исходят 
из оценки воды в поверхностных и подземных источниках.

Экономическая оценка информационной роли почв пока еще редко 
рассматривается как составляющая часть комплексной эколого-
экономической оценки. Считается, что реликтовые растения и животные, 
уникальные природные комплексы не поддаются денежной оценке. Иногда 
экономическая оценка таких объектов считается бесконечно большой ве-
личиной.
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