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В последние десятилетия экологический 
фактор все ощутимее влияет на характер эко-
номического развития, а в отдельных отра-
слях, в производстве которых задействованы 
природные ресурсы, стал определяющим. 
Это обусловлено типом эколого-экономиче-
ского развития экономики. В настоящее вре-
мя преимущественное распространение име-
ет техногенный, природоемкий тип развития, 
при котором для производства потребляется 
объем ресурсов, превышающий возможности 
их восстановления и воспроизводства, прио-
бретающий природоразрушающий характер.

Необходимость рационального, разумно-
го использования природных ресурсов, охра-
ны окружающей среды, изменения взглядов 
в направлении учета экологического фактора 
обосновывается многими исследователями.

Дальнейшее развитие общества требует 
обязательного и полного учета экологиче-

ских условий. Все более растет потребность 
в исследованиях взаимодействия производст-
ва и окружающей среды. 

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 12 мая 2009 г. №537 определено, 
что «состояние национальной безопасности 
в сфере экологии усугубляется сохранени-
ем значительного количества опасных про-
изводств, деятельность которых ведет к на-
рушению экологического баланса, включая 
нарушение санитарно-эпидемиологических 
и/или санитарно-гигиенических стандартов 
потребляемой населением страны питьевой 
воды, вне нормативного правового регули-
рования и надзора остаются радиоактивные 
отходы неядерного топливного цикла» [1].

Закон «Об охране окружающей среды» 
закрепляет определение «экологической без-
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опасности» как состояние защищенности 
природной среды и жизненно важных инте-
ресов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий [2].

В настоящее время нет единого подхода к 
определению понятия экологической безопа-
сности. Определение, данное в законе, явля-
ется дискуссионным, и трактуется авторами с 
разных позиций. 

По мнению отдельных авторов, экологи-
ческая безопасность является структурным 
элементом экономической безопасности, на-
ряду с военной, технологической, продоволь-
ственной и др.

Нами на основе исследований различных 
подходов предлагается рассматривать эко-
логическую безопасность не как составляю-
щую экономической безопасности, а как еди-
ное понятие «эколого-экономическая безопа-
сность» — устойчивое состояние экосферы, 
социосферы и техносферы, способное про-
тивостоять социо-эколого-экономическим 
угрозам, то есть обеспечить качественные 
условия жизни граждан.

Также как само определение экологиче-

ской безопасности вызывает противоречивые 
мнения, так нет единого подхода и к опре-
делению объектов экологической безопа-
сности: так, отдельные авторы считают, что 
объектами являются права, материальные и 
духовные потребности личности, природные 
ресурсы и природная среда или материальная 
основа государственного и общественного 
развития.

Определив единое понятие эколого-эко-
номической безопасности, мы пришли к вы-
воду, что основными структурными элемен-
тами являются объекты: техносфера, социос-
фера и экосфера, социо-эколого-экономиче-
ские угрозы, индикаторы эколого-экономиче-
ской безопасности и императивные ограни-
чения или пороговые значения индикаторов. 
Основные элементы эколого-экономической 
безопасности отражены на рис. 1.

Рассматривая экологическое неблагопо-
лучие как угрозу не только качеству жизни 
граждан, но и как негативное действие на 
производство и в целом на развитие террито-
рии, мы считаем, что техносфера, экосфера 
и социосфера выступают как объекты угроз 
эколого-экономической безопасности.
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Рис. 1. Структура системы эколого-экономической безопасности
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экосферы — это устойчивость природных 
систем и способность их адаптироваться, 
социосферы — создание условий, обеспечи-
вающих достойное качество жизни, технос-
феры — рациональное природопользование, 
оптимальное и экономное использование ог-
раниченных ресурсов.

К числу наиболее серьезных проблем 
глобального уровня, которые непосредствен-
но связаны с нарушением природных основ 
жизнедеятельности человека, относятся:

— потепление климата нашей планеты 
(«парниковый эффект»);

— истощение озонового слоя атмосферы 
Земли (озоносферы) задерживающего губи-
тельное для всего живого ультрафиолетовое 
излучение;

— интенсивное опустынивание, приуро-
ченное к аридным и семиаридным регионам 
и сопровождающееся деградацией расти-
тельного покрова, разрушением и засолением 
почв, активизацией эрозионных процессов;

— деградация почвенного покрова, сни-
жение плодородия почв земледельческих 
районов;

— обезлесение и потеря биоразнообра-
зия (состав флоры и фауны);

— загрязнение атмосферы промышлен-
ными выбросами;

— загрязнение поверхностных и подзем-
ных вод и дефицит водообеспечения, возни-
кающий в наиболее густонаселенных регио-
нах Земли;

— загрязнение Мирового океана.
Основными экологическими проблемами 

в России являются: загрязнение атмосфер-
ного воздуха в результате выбросов от про-
мышленных предприятий и автотранспорта; 
загрязнение водных объектов; постоянно 
увеличивающееся количество отходов про-
изводства и потребления, в том числе ток-
сичных; загрязнение почв, опустынивание и 
деградация растительного покрова на многих 
территориях, сокращение видового состава 
флоры и фауны.

В 2010 г., с ростом производства, впер-
вые за последние пять лет выросло на 94,4 
тыс. т количество выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников в Российской Федерации 
(на 0,5% к уровню 2009 г.). Несмотря на это, 
за счет увеличения количества отчитываю-

щихся за выбросы предприятий показатель 
удельных выбросов загрязняющих веществ 
от одного усредненного предприятия сохра-
нил тенденцию к снижению. По сравнению 
с 2009 г. возросло на 2% и достигло 75,7% 
улавливание и обезвреживание загрязняю-
щих веществ, отходящих от стационарных 
источников. Доля выбросов от автотранспор-
та составляет более 40% суммарного выбро-
са загрязняющих веществ от стационарных и 
передвижных источников [3].

Наибольшие выбросы загрязняющих ве-
ществ в воздушный бассейн от стационарных 
источников в 2010 г. отмечены в Сибирском 
федеральном округе (5,9 млн. т) и Уральском 
федеральном округе (5,1 млн. т), на которые 
приходится 57,4% общего объема выбросов 
по России.

Практически во всех субъектах Россий-
ской Федерации продолжается тенденция к 
ухудшению состояния земель и сокращению 
посевных площадей. Среди опасных нега-
тивных процессов на территории Российской 
Федерации интенсивно развиваются эрозия, 
дефляция, заболачивание, засоление, опусты-
нивание, подтопление, зарастание сельскохо-
зяйственных угодий кустарником и мелколе-
сьем и другие процессы, ведущие к потере 
плодородия сельскохозяйственных угодий и 
выводу их из хозяйственного оборота.

Водной эрозии подвержено 17,8% пло-
щади сельскохозяйственных угодий, ветро- 
вой — 8,4%, переувлажненные и заболочен-
ные земли занимают 12,3%, засоленные и со-
лонцеватые — 20,1% сельскохозяйственных 
угодий. Наиболее опасными в эрозионном 
отношении являются территории Приволж-
ского (50,0%), Южного (16,0%) и Централь-
ного (13,0%) федеральных округов, в деф-
ляционноопасном — Сибирского (43,0%) 
и Южного (30,0%) федеральных округов. 
Процессы заболачивания в наибольшей сте-
пени развиты на территории Центрального 
(31,0%) и Сибирского (23,0%) федеральных 
округов, засоления — Южного (около 50,0%) 
и Сибирского (примерно 30,0%) федераль-
ных округов [3].

Развитие деградационных процессов, 
недостаток материально-технических и фи-
нансовых ресурсов привели к сокращению 
посевных площадей на 39,9 млн. га, со 117,7 
млн. га в 1990 г. до 77,8 млн. га в 2010 г. [4]. 
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Соответственно сократились и объемы про-
изводства сельскохозяйственных культур: 
так, производство зерна снизилось на 55,7 
тыс. т, с 116,7 тыс. т в 1990 г. до 61,0 тыс. т в 
2010 г., то есть почти в два раза, что в значи-
тельной степени сказывается на продоволь-
ственной безопасности страны.

Нерациональное природопользование, 
жесткие природно-климатические условия 
привели к опустыниванию территории, кото-
рое наблюдается в той или иной мере на тер-
ритории 27 субъектов Российской Федерации 
на площади более 100 млн. га.

Значительны площади нарушенных зе-
мель — 1000,3 тыс. га, наибольшие площа-
ди которых расположены в Ямало-Ненецком 
автономном округе (119,8 тыс. га), Свердлов-
ской (63,7 тыс. га) и Кемеровской (63,7 тыс. 
га) областях, Ханты-Мансийском (55,7 тыс. 
га) и Чукотском (47,6 тыс. га) автономных 
округах [3].

Деградация земель, сокращение площа-
дей высокопродуктивных угодий, опустыни-
вание, высокий уровень загрязнения окружа-
ющей природной среды и нарушение устой-
чивости природных комплексов регионов 
под влиянием антропогенных и техногенных 
нагрузок являются факторами дестабилиза-
ции положения в регионах.

Наличие в Российской Федерации эколо-

гически неблагополучных регионов отнесено 
в Стратегии к угрозам национальной безопа-
сности. Экологическое состояние террито-
рии оказывает влияние не только на эконо-
мическую безопасность данного региона, на 
качество жизни, проживающего на данной 
территории населения, но и страны в целом, 
так как может привести к катастрофическому 
росту заболеваемости населения, массовой 
его миграции в другие, более благополучные 
регионы страны.

Эти аспекты должны определять сущ-
ность региональной политики по обеспече-
нию эколого-экономической безопасности. 
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