
РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 3: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Оценка экологической, социальной и экономической 
устойчивости инфраструктуры должна проводиться на как 
можно более ранних этапах планирования и подготовки и 
охватывать как финансовые, так и нефинансовые факторы, 
присущие различным взаимозависимым проектам, системам 
и секторам на протяжении всего их жизненного цикла. При 
проведении оценок следует рассматривать совокупное 
воздействие инфраструктуры на экосистемы и жизнь 
местных сообществ в более широком масштабе, а не только 
в непосредственной близости от места осуществления 
проекта, учитывая при этом возможность транснационального 
воздействия. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Монголия расположена в северной Азии между 
Китаем и Россией и является наименее густона-
селенной и крупнейшей в мире страной, не имею-
щей выхода к морю: ее общая площадь составляет 
1,564 млн км², а численность населения — более 
3,3 млн человек (UNDP 2020). Примерно 32 про-
цента населения ведет кочевой или полукочевой 
образ жизни, тогда как более 60 процентов мон-
голов живут в городских районах (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
[UNESCO] 2018, c. 3). Благодаря своим уни-
кальным и сложным геологическим условиям 
Монголия является ведущим производителем 
таких сырьевых товаров, как уголь и медь. Работы 
по разведке и добыче сырья связаны с широко-
масштабным развитием инфраструктуры по всей 
стране, которая в свою очередь является частью 
экономического коридора Китай — Монголия — 
Россия (Zoї Environment Network 2020). В среднем 
за последние три года на долю горнодобываю-
щего сектора Монголии приходилось 23,03 про-
цента ВВП страны (Extractive Industry Transparency 
Initiative [EITI] 2020), однако экспорт полезных 
ископаемых значительно пострадал в результате 
пандемии COVID-19 (UN 2020). 

Ландшафт Монголии в целом можно разделить 
на четыре региона: Алтайские горы на западе, 
пустыня Гоби на юге, обширная степь на востоке 
и таежные леса на севере. На территории страны 
представлены разнообразные и имеющие миро-
вое значение виды флоры и фауны — от лекар-
ственных растений до кулана. Деградация земель 
представляет собой самую серьезную экологи-
ческую проблему страны, ускоряющую процесс 
опустынивания и влияющую на исключитель-
ную целостность экосистемы и биоразнообразие 
Монголии. В той или иной степени от деградации 
земель страдают более 70 процентов естествен-
ных пастбищ и более 75 процентов культурных 
пастбищ Монголии (Nyamtseren et al. 2013, c. 9). 
Снижение ассимилирующей способности и про-
дуктивности земельных ресурсов напрямую вли-
яет на уровень производительности в стране и ее 
усилия по достижению справедливого и устойчи-
вого развития. Основными причинами деградации 
земель являются добыча полезных ископаемых, 
развитие инфраструктуры и чрезмерное стравли-
вание пастбищ, что дополнительно усугубляется 
изменением климата.  
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ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Несмотря на низкую плотность населения Мон-
голии, развитие инфраструктуры для горнодобы-
вающей промышленности и транспортного сек-
тора представляет собой значительную угрозу 
для хрупких полузасушливых экосистем страны. 
Без ландшафтного планирования и соответству-
ющих мер по смягчению последствий для защиты 
районов верховьев рек и экологических коридо-
ров бесконтрольное расширение экономической 
инфраструктуры может быть опасным. Кроме 
того, подобная ситуация ставит по угрозу тра-
диционные источники средств к существованию 
жителей сельских районов, нуждающихся в здо-
ровых экосистемах для того, чтобы заниматься 
кочевым скотоводством.  
Правительство Монголии при содействии TNC 
занимается составлением планов по использова-
нию ландшафтной структуры страны, в которых 
учитываются биологические ресурсы, экосистем-
ные услуги, соображения, связанные с измене-
нием климата, и прогнозируемое развитие. В эти 
планы с самого начала интегрированы различные 
ценности и цели. Они были сформулированы в 
соответствии с политикой в области смягчения 
последствий и компенсации ущерба, направлен-
ной на минимизацию воздействия инфраструк-
туры Монголии на среду обитания диких живот-
ных и растений, обеспечение долгосрочного 
предоставления экосистемных услуг, а также 
стимулирование развития ключевых секторов 
экономики за счет осуществления новых инфра-
структурных проектов.  

УПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

В рамках предварительного планирования при-
родоохранной деятельности правительство 
Монголии провело экорегиональную оценку с 
использованием комплексного подхода, основан-
ного на участии заинтересованных сторон, что в 
конечном итоге позволило создать специальные 
экологические карты с обозначением приоритет-
ных природоохранных мероприятий в масштабе 
всей страны. Экорегиональная оценка — это про-
зрачный, основанный на данных инструмент для 
определения группы мест или районов, которые 
в совокупности отражают большинство сред оби-
тания аборигенных видов, природных сообществ 
и экологических систем, встречающихся в дан-
ном целевом районе. Проведение этой оценки 
может способствовать разработке ландшафтных 
планов по созданию  экологического реестра 
территорий, имеющих приоритетное значение 

при планировании природоохранных мероприя-
тий (Cameron, Cohen and Morrison 2012; Goldstein 
et al. 2017). 
Применение этого подхода способствует дости-
жению природоохранных целей Монголии и 
позволяет понять, как можно планировать и 
разрабатывать стратегии будущего экономиче-
ского развития таким образом, чтобы избежать 
и минимизировать его воздействие на природ-
ный ландшафт страны в соответствии целями 
в области смягчения последствий (Heiner et al. 
2019). Планирование природоохранных меропри-
ятий благоприятно сказывается на положении 
кочевников-скотоводов, поскольку их средства 
к существованию и культурное наследие зависят 
от пастбищ, расположенных в малонаселенных 
степях Монголии (ADB 2013). Первоначально пра-
вительство внедрило этот подход в восточном 
степном регионе, а затем и в регионе Южного 
Гоби, испытывающем значительные проблемы в 
области экономического развития. К 2017 году 
были разработаны еще два экорегиональных 
природоохранных плана для завершения нача-
того процесса в масштабах всей страны. 
В процессе планирования правительство также 
разработало правила и рекомендации по смяг-
чению последствий для осуществления инфра-
структурных проектов. В 2012 году парламент 
Монголии внес поправки в закон об оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), пред-
усматривающие необходимость компенсации 
биоразнообразия при осуществлении всех про-
ектов по разработке месторождений полезных 
ископаемых и нефти (Mongolia, Parliament 2012). 
В 2014 году Министерство окружающей среды и 
«зеленого» развития разработало Практическое 
руководство по вопросам компенсаций биораз-
нообразия. В целях дальнейшего содействия 
транспарентному и поддающемуся воспроиз-
ведению процессу осуществления программы 
Министерство охраны окружающей среды и 
«зеленого» развития при поддержке TNC раз-
работало основанный на интернет-технологиях 
Набор инструментов ГИС для планирования 
мер по смягчению последствий, позволяющий 
определить степень воздействия и рассчитать 
затраты на смягчение последствий и компенса-
цию (TNC 2016a). Набор инструментов включает 
в себя функцию определения территорий, под-
лежащих компенсации. Эта функция позволяет 
определить потенциальные территории, в отно-
шении которых будет производиться компенса-
ция, путем сравнения состава экосистем в районе 
осуществления проекта с территориями из рее-
стра. С помощью этой функции можно опреде-
лить территории со схожим составом экосистем 
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в рамках нескольких возможных территориаль-
ных зон — административных единиц (районы/
сомоны, провинции/аймаки) — в пределах биоге-
ографических районов исследования. 
Система комплексного планирования Монголии 
выходит за рамки подхода, предполагающего 
простое реагирование и осуществление отдель-
ных проектов, и представляет собой концепцию 
упреждающего регионального планирования, 
которая соответствует более широким целям в 
области сохранения окружающей среды и устой-
чивого развития. Она помогает разработчикам 
проектов избегать экологически уязвимых рай-
онов, создает стимулы для компаний размещать 
инфраструктуру в наименее неблагоприятных 
районах, а также позволяет государственным 
служащим и широкой общественности прово-
дить более транспарентную оценку воздействия 
проекта.  

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

Одной из основных проблем, возникающих 
при разработке и осуществлении процедуры 
совместного ландшафтного планирования меро-
приятий по сохранению окружающей среды и 
смягчению негативных последствий развития 
инфраструктуры, является наличие данных. 
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Процесс планирования зависит от качества суще-
ствующих данных, которые зачастую бывают 
неточными и неполными, что подтверждает важ-
ность проведения регулярного обзора процесса 
планирования рабочей группой экспертов на 
всех его этапах. 
Несмотря на то, что благодаря разработке 
Набора инструментов ГИС для планирования 
мер по смягчению последствий удалось создать 
упрощенный метод оценки воздействия проектов 
и мер по смягчению последствий, из-за высокой 
текучести кадров среди государственных служа-
щих наращивание потенциала государственных 
органов остается одной из важнейших задач в 
Монголии. В связи с этим в целях обеспечения 
выполнения строгих процедур выдачи экологи-
ческих лицензий более 100 государственных слу-
жащих прошли обучение по вопросам смягчения 
последствий, а для обеспечения преемственно-
сти знаний были созданы программы подготовки 
преподавателей (TNC 2016b). Многие решения в 
области экономического развития во всем мире 
могут быть приняты на субнациональном уровне. 
Таким образом, для обеспечения эффективного 
процесса планирования и осуществления раз-
работанных планов необходимы целевые про-
граммы по наращиванию потенциала для  госу-
дарственных служащих на разных уровнях.



34

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ В ДЕЙСТВИИ: ДОПОЛНЕНИЕ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИНЦИПАМ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наращивание потенциала в области упрежда-
ющего, комплексного ландшафтного плани-
рования инфраструктуры может способство-
вать достижению ряда ЦУР ООН и выполне-
нию связанных с ними задач (UN 2020). Усилия 
Монголии, направленные на защиту источников 
пресной воды (ЦУР 6: чистая вода и санитария), 
позволяют выявлять и охранять районы верхо-
вьев рек и водно-болотные угодья в целях сохра-
нения скудных водных ресурсов страны. За счет 
охраны лугопастбищных угодий и произведения 
компенсаций, способствующих управлению паст-
бищами, планирование помогает обеспечить 
продовольственную безопасность (ЦУР 2: ликви-
дация голода), сократить масштабы деградации 
земель и обеспечить восстановление и сохране-
ние экосистем (ЦУР 15: сохранение экосистем 
суши). Опыт Монголии также является хорошим 
примером содействия развитию эффективных 
институтов путем повышения транспарентности 
процесса принятия решений, снижения вероят-
ности возникновения конфликтов и повышения 
эффективности деятельности правительства 
(ЦУР 16: мир, правосудие и эффективные учреж-
дения). Применение данного подхода также 
может помочь оптимизировать размещение 
инфраструктуры и тем самым способствовать 
достижению ЦУР 9 (индустриализация, иннова-
ции и инфраструктура). 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

>   При разработке ландшафтных планов в Монголии учитываются различные категории ресур-
сов, что позволяет лицам, принимающим решения, учитывать и минимизировать совокупное 
воздействие проектов по развитию инфраструктуры.

>    В процессе планирования парламентом страны были разработаны новые правила и реко-
мендации по предотвращению, минимизации и компенсации воздействия инфраструктурных 
проектов.

>    В процессе проведения общенациональных экорегиональных оценок важное значение имел 
процесс вовлечения заинтересованных сторон, позволивший учесть потребности граждан при 
составлении экологических карт с обозначением приоритетных природоохранных мероприя-
тий и долгосрочных планов.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ
Опыт Монголии в области ландшафтного пла-
нирования может послужить примером для дру-
гих стран, например, того, как можно расширить 
охраняемые территории и повысить эффек-
тивность как выполнения задач по смягчению 
последствий, так и осуществления политики 
компенсаций. Страны могут использовать опыт 
Монголии для повышения устойчивости создан-
ной инфраструктуры при сохранении природного 
капитала, необходимого для жизнеобеспечения 
населения. Применение методов ландшафтного 
планирования позволяет согласовать пакеты мер 
по экономическому восстановлению с социаль-
ными и экологическими целями в период после 
пандемии COVID-19. Оно также помогает сокра-
тить масштабы фрагментации среды обитания 
или избежать ее, что в свою очередь позволяет 
уменьшить число случаев взаимодействия между 
людьми и животными, являющимися переносчи-
ками заболеваний. 
TNC занимается адаптацией и разработкой ана-
логичных приложений для поддержки работы пра-
вительств других стран, в том числе Австралии, 
Индии и Индонезии. Все подходы, основанные на 
принципах ландшафтного планирования, служат 
одной и той же цели: предоставить лицам, при-
нимающим решения, информацию, необходимую 
для оценки предлагаемых проектов в области 
развития на предмет их потенциального воздей-
ствия на окружающую среду и жизнь общества.  
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