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ВВЕДЕНИЕ

Экологические проблемы не только связа-
ны с нанесением вреда природе, здоровью 
населения, но и приводят к значительным 

экономическим потерям. Масштабы загрязнения 
окружающей среды возросли настолько, что на 
ликвидацию их последствий ежегодно затрачива-
ется около 1% от бюджета России, а это порядка 
75 миллиардов рублей. Причем, по мнению эколо-
гов, этого недостаточно, чтобы содержать в чисто-
те шестую часть суши Земли. В 2018 году Россия 
в рейтинге наиболее экологически чистых стран 
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АННОТАЦИЯ. Введение. Исследование, проведенное авторами статьи, посвящено разработке 
рекомендаций по совершенствованию государственной политики в сфере обеспечения экологической 
безопасности. В настоящее время забота об экологической безопасности является неотъемлемой 
частью политики любого развитого государства, обеспокоенного экологической обстановкой в стране, 
а также качеством жизни и здоровьем своих граждан и будущих поколений. Проблемы качества 
состояния окружающей среды, активная производственно-хозяйственная деятельность и другие формы 
антропогенного воздействия на окружающую среду оказывают прямое влияние на уровень экологической 
безопасности. Для того чтобы взять под контроль решение существующих проблем и предотвратить 
возникновение новых, необходимо проведение грамотной государственной экологической политики. 
Методы. В ходе исследования были использованы следующие методы научного познания: анализ и 
синтез, индукция и дедукция, обобщение, классификация, исторический анализ, моделирование, 
методы системного и статистического анализа, анализ нормативно-правовых документов, метод 
сравнения. Результаты. Разработанные авторами статьи предложения по совершенствованию 
механизмов обеспечения экологической безопасности в силу своей универсальности могут быть 
использованы в разных регионах Российской Федерации. В этих целях требуется вырабатывать и 
планомерно воплощать в жизнь единую политику государства в сфере экологической безопасности 
и сохранения природных ресурсов, нацеленную на сбережение окружающей среды, оправданное и 
рациональное применение и добычу природных возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. При 
этом приоритетной задачей должно стать сбережение и восстановление природных систем.

мира, составляемом Центром экологической поли-
тики и права при Йельском университете, находи-
лась только на 52 месте. По мнению ряда офици-
альных представителей Всемирной Организации 
Здравоохранения, народ Российской Федерации 
находится на грани вырождения. Такой вывод они 
делают на основании следующих данных: средняя 
продолжительность жизни у мужчин составляет 
68,5 лет, у женщин – 78,5; по статистики каждый 
десятый ребенок в России рождается с умствен-
ными или физическими отклонениями на генном 
уровне; в городах с крупными промышленными 
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ANNOTATION. Introduction. The article is devoted to the development of recommendations for improving 
state policy in the fi eld of environmental safety. Currently, environmental safety is an integral part of the policy 
of any developed state concerned about the environmental situation in the country, as well as the quality of life 
and health of its citizens and future generations. The problems of the quality of the environment, active industrial 
and economic activities and other forms of anthropogenic impact on the environment have a direct impact on the 
level of environmental safety. In order to take control of existing problems and prevent the emergence of new ones, 
it is necessary to conduct a competent state environmental policy. Methods. The following methods of scientifi c 
cognition are used in the work: analysis and synthesis, induction and deduction, generalization, classifi cation, 
historical analysis, modeling, methods of systematic and statistical analysis, analysis of normative legal documents, 
the method of comparison. Results. The developed proposals for improving environmental safety mechanisms, due 
to their versatility, can be used in other regions of the Russian Federation. To this end, it is necessary to create and 
systematically implement a unifi ed state policy in the fi eld of environmental safety and conservation of natural 
resources aimed at preserving the environment, justifi able and rational use and extraction of natural renewable and 
non-renewable resources. At the same time, conservation and restoration of natural systems should be a priority.

предприятиями люди страдают от иммунологи-
ческой недостаточности; только 15-20% населения 
России дышат воздухом, соответствующим нор-
мам качества. Перечень экологических проблем 
довольно широк и постоянно пополняется, но и 
представленная выше картина ярко иллюстриру-
ет масштабность, серьезность, а главное актуаль-
ность рассматриваемых вопросов [1].

В системе государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности имеются проблемы, которые 
являются причинами не только стагнации в дея-
тельности по улучшению состояния экологической 
обстановки, но и появления и развития различных 
экологических угроз, влияющих на здоровье людей 
и безопасность окружающей их среды. Современ-
ные направления деятельности и тенденции раз-
вития проблем указывают на невысокий уровень 
эффективности действующей системы управле-
ния, который во многом является следствием не -
совершенства экологического законодательства. 
Описываемые проблемы ведут к ухудшению эколо-
гической ситуации в России, что является прямой 
угрозой национальной безопасности страны.

По нашему мнению, в настоящее время не 
уделяется достаточного внимания созданию 
системного комплекса методов регулирования 
экологического законодательства. Существующий 
законодательно закрепленный подход направлен 
преимущественно на регулирование сфер, свя-

занных с проблемами в наименьшей степени, что 
ведет к деградации общей экологической ситуа-
ции. Из поля зрения законодательства выпадают 
вопросы, нерешенность которых может обер-
нуться возникновением серьезных экологических 
проблем, затрагивающих безопасность и здоровье 
всего населения. 

В последние годы наблюдаются попытки совер-
шенствования экологического законодательства 
на федеральном уровне. Кроме того, проявила 
себя тенденция к внедрению и развитию экологи-
ческого образования и экологической культуры у 
населения.

МЕТОДЫ 
В ходе исследования, результаты которого из-

лагаются в настоящей статье, были использованы 
следующие методы научного познания: анализ и 
синтез, индукция и дедукция, обобщение, класси-
фикация, исторический анализ, моделирование, 
методы системного и статистического анализа, 
анализ нормативно-правовых документов, метод 
сравнения.

ОБСУЖДЕНИЕ
Вопросы обеспечения экологической безо пас -

ности с управленческой точки зрения рассмо-
трены в научных работах не в полной мере. Так, 
например, недостаточно изучено влияние чрез-
вычайных ситуаций на экономическую и соци-
альную сферы, а также влияние экологического 
состояния региона на здоровье его населения.
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Особое внимание реализации национального 
проекта «Экология» уделяется в посланиях Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному 
Собранию. В рамках этого проекта в нашей стране 
должна сформироваться полноценная система 
экологического мониторинга, крупнейшие про-
мышленные предприятия должны осуществить 
переход на наилучшие доступные технологии для 
снижения вредного воздействия на окружающую 
среду, завершить внедрение системы раздельного 
сбора отходов в стране [2, с. 90].

Понимая важность экологической безопасно-
сти Российской Федерации, руководство нашего 
государства регулярно подчеркивает необходи-
мость совершенствования нормативно-правовой 
базы в этой сфере. 19 апреля 2017 года Президент 
России В.В. Путин подписал Указ № 176 «О Стра-
тегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года». В этом указе 
устанавливаются генеральные направления и за-
дачи общегосударственной политики в области 
обеспечения экологической безопасности [3].

Экологическая безопасность – это состояние 
защищенности жизненно важных экологических 
интересов человека, прежде всего его прав на 
чистую, здоровую, благоприятную для жизни 
окружающую природную среду, которое возни-
кает по достижении сбалансированности между 
существованием внешней среды и хозяйственной 
деятельностью людей при условии, что уровень 
нагрузок на внешнюю среду будет ниже, чем 
способность среды к самостоятельному восстанов-
лению.

В качестве объектов экологической безопасно-
сти выступают геосоциоэкосистемы разных уров-
ней (глобальный, национальный, региональный, 
местный, отдельная организация или человек), 
которые могут быть подвержены экологическим 
угрозам – прогнозируемым последствиям либо 
потенциальным вариантам развития катастрофи-
ческих случаев, вызванным изменениями в состо-
янии природной среды, способными причинить 
вред личности, обществу, государству.

Экологическая безопасность предполагает, в 
частности:

- устойчивую и структурно-функциональную 
организацию природных экосистем;

- сохранность биологического разнообразия 
экосистем.

Обеспечение безопасности в области экологии 
является частью государственной политики и 
функцией государства, элементом системы на ци -
ональной безопасности. Здесь необходимо заме-
тить, что среди составляющих национальной бе -
зопасности именно вопросы экологической безо-
пасности разработаны в наибольшем объеме.

Термин «государственная экологическая по-
литика» довольно широко используется в различ-
ных нормативных правовых актах, официальных 
концептуальных, доктринальных и программных 
документах, а также в специальной и научной 
литературе, хотя на законодательном уровне его 
определение не закреплено, что значительно за -
трудняет понимание сущности рассматриваемого 
понятия. Так, например, В.В. Круглов и В.В. Варак-

син считают, что под «экологической политикой 
необходимо понимать целенаправленную и 
систематическую деятельность государственных 
органов власти, нацеленную на оздоровление и 
охрану окружающей природы, возобновление, 
а также рациональное использование ресурсов 
природы возобновляемого типа, на охрану и эко-
логическое развитие социальной среды, которая 
смогла бы обеспечить экологическую безопас-
ность и нормальную человеческую жизнедеятель-
ность» [4, с. 26].

По мнению О.С. Сергеевой, государственная 
экологическая политика представляет собой раз-
личные меры, реализуемые государством в связи с 
тем, что оно «возлагает на себя ответственность за 
актуальное и перспективное состояние окружаю-
щей среды, осуществляя функции по экологиче-
ской безопасности граждан государства» [5, с. 65].

Е.А. Дюсенов отмечает, что государственная 
политика в сфере экологии включает в себя за-
дачи программы и планирования сохранения 
ресурсного потенциала в целях развития челове-
ческого капитала, что делает актуальным решение 
проблем рационального и необходимого влияния 
на окружающую среду, а также проблем экологи-
ческого просвещения и воспитания, приобщения 
граждан к эколого-рациональному поведению [6].

С.В. Брусницына и О.В. Кузнецова указывают 
на то, что «публичная власть, имеющая конститу-
ционную ответственность за сбережение окружа-
ющей природы, должна принимать соответствую-
щие меры, нацеленные на сохранение природы от 
загрязнения, а также на минимизацию и раннее 
предупреждение экологических катастроф и ри-
сков» [7, с. 29].

В основном исследователями внимание акцен-
тируется на таких аспектах, как «деятельность 
государственных органов», «решения и действия 
органов государственной власти», «способы и 
средства государства». На наш взгляд, очевидным 
является тот факт, что экологическую политику 
государства нельзя представить в виде идей или 
концепций, так как каждая концепция требует 
воплощения на практике, что не представляется 
возможным без осуществления определенной 
деятельности.

Кроме того, считаем нецелесообразным огра-
ничение государственной экологической поли-
тики различными средствами и мерами, которые 
государство использует в процессе ее реализа-
ции, так как, несмотря на их важность, по своему 
существу они являются только инструментарием, 
необходимым для достижения конкретной цели 
и решения соответствующих задач. В связи с этим 
государственную экологическую политику следу-
ет рассматривать в более широком смысле, вклю-
чая в ее содержание идеи, концепции, принципы, 
представления о цели и задачах государственной 
деятельности в сфере экологии и охраны окружа-
ющей среды, а также правовые и иные способы и 
средства наряду с фактической деятельностью го-
сударства в экологической сфере. Соответственно, 
принципиально важным является вопрос о целях 
и задачах государственной политики в сфере 
экологии. 
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Под экологической политикой понимают дея-
тельность государственного аппарата Российской 
Федерации, общественных (коммерческих и не-
коммерческих) организаций, физических и юри-
дических лиц, а также общества, основанную на 
законодательстве Российской Федерации, главной 
целью которой является устойчивое поддержание 
и развитие жизнедеятельности системы.

В центре внимания экологической политики 
находятся следующие задачи:

- повышение качества использования природ-
ных ресурсов, предотвращение их потерь, оказа-
ние содействия по их возобновлению;

- снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате предотвращения за-
грязнения и деятельности по организации хране-
ния отходов.

Региональная экологическая политика пред-
ставляет собой комплекс управленческих мер, 
которые предпринимаются на уровнях отдель-
ных субъектов федерации (территорий) с учетом 
имеющиеся природных, географических, соци-
альных, политических и экономических особен-
ностей.

Обязанности по принятию решений в вопросах 
экологии и по контролю за экологической ситуа-
цией в регионах по большей части возложены на 
государственные органы. Эти органы не в состо-
янии в полной мере исполнять данные обязанно-
сти [8, с. 69].

В соответствии с приведенными выше опре-
делениями исполнение стратегических планов 
относительно политики государства в области 
экологии, которая сейчас является прерогати-
вой уполномоченных органов законодательной 
и исполнительной власти, должно проводиться 
с учетом особенностей природной среды. При 
этом необходимо осуществлять деятельность по 
организации развития региональных природохо-
зяйственных систем, выполнять соответствующие 
социально-экономические функции, способство-
вать рациональному использованию ресурсов 
внешней среды.

Основами государственной политики экологи-
ческого развития на период до 2030 года зафик-
сировано, что под стратегической целью эколо-
гической государственной политики понимается 
разрешение социально-экономических задач, 
которые обеспечивают рост экономики согласно 
экологическим требования, сбережение благопри-
ятной и чистой окружающей природы, наличие 
растительного и животного разнообразия, при-
родных ресурсов для полноценной жизнедеятель-
ности граждан в настоящее время и в будущем, 
реализации прав человека и гражданина на благо-
приятную среду для жизнедеятельности, а также 
укрепление и организацию правового порядка в 
сфере охраны окружающей среды и поддержания 
экологической безопасности.

Вполне обоснованным является вопрос о том, 
могут ли стратегическую цель экологической 
политики государства составлять решения со-
циально-экономических задач, учитывая даже 
необходимость обеспечения экологически ори-
ентированного экономического роста. Природа, 

способная удовлетворять различные потребности 
человека, представляет собой основу его жизни, 
существования и деятельности. Экономическим 
потенциалом природных ресурсов предопределя-
ется их значимость для социального и экономиче-
ского общественного развития. Именно поэтому 
акцентирование внимания на социально-эконо-
мическом развитии в документах, определяющих 
цели и задачи государственной экологической 
политики, является научно обоснованным и объ-
ективным [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, государственная экологиче-

ская политика включает в свое содержание идеи, 
концепции, принципы, представления о цели и 
задачах государственной деятельности в сфере 
экологии и охраны окружающей среды, а также 
правовые и иные способы и средства наряду с 
фактической деятельностью государства в эколо-
гической сфере. Универсальную стратегическую 
цель государственной экологической политики 
можно выразить как сохранение и восстановление 
благоприятного состояния окружающей среды, 
объективно обусловленные необходимостью 
решения соответствующих задач как экологиче-
ского, так и экономического характера. Наряду с 
этим для сохранности и восстановления благопри-
ятного состояния окружающей среды требуется 
модернизация экономики Российской Федерации 
в целом, включая природо- и ресурсосберегаю-
щие, малоотходные, безотходные и другие совре-
менные технологии.

Согласно ст. 72 Конституции Российской 
Федерации к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов относятся вопросы 
и проблемы в области природоохраны и при-
родопользования, обеспечения безопасности 
окружающей экологической среды. Вместе с тем 
очевидно, что эффективность экологической по-
литики зависит от рационального распределения 
полномочий в сфере окружающей среды между 
федеральными и региональными органами ис-
полнительной власти. На федеральном уровне 
вопросами организации охраны окружающей 
среды и управления этой деятельностью занима-
ются органы Министерства природных ресурсов 
и экологии (Минприроды России) [10], Мини-
стерства сельского хозяйства (Минсельхоз России) 
[11], а также подведомственное ему Федеральное 
агентство по рыболовству [12]. Обычно выработ-
ка государственной политики министерствами 
производится посредством нормативно-правового 
регулирования в области сохранения и охраны 
окружающей природы. 

Немаловажная роль в данной сфере отведена 
и органам регионального уровня, так как у них 
имеется практическая полнота полномочий в сфе-
ре лесных, водных ресурсов, ведения охотничьей 
деятельности граждан. На региональном уровне, в 
частности, осуществляется управление участками 
недр местного значения, формируются и оберега-
ются особо охраняемые территории и природные 
заповедники.

На федеральном уровне Минприроды России 
производятся анализ, планирование и перспектив-
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ная разработка политики государства в сфере охра-
ны природы, ее нормативно-правовое регулирова-
ние, функциональное распределение обязанностей 
и полномочий между органами власти, ответствен-
ными за природоохранную деятельность, обеспе-
чивается выполнение данных полномочий субъек-
тами Российской Федерации [13]. Кроме того, на 
федеральном уровне происходит нормирование 
воздействия, производится администрирование 
платы за результаты негативного воздействия 
объектов предпринимательской и добывающей 
деятельности на окружающую природу, ведется 
мониторинг состояния природной среды, уровня 
ее загрязнения, в том числе проводится активная 
государственная политика по информированию 
граждан и органов власти об организуемых и 
проводимых мероприятиях [14]. Федеральными 
государственными органами совместно с органа-
ми власти субъектов Российской Федерации реа-
лизуются проекты, направленные на ликвидацию 
экологического ущерба, накопленного в связи с 
хозяйственной деятельностью в прошлом.

В России на региональном и федеральном 
уровнях регулярно проводятся контрольные и 
надзорные мероприятия, осуществляются мони-
торинговые функции по соблюдению требова-
ний законодательства в сфере природоохраны, 
ведется государственная экспертиза природной 
среды, формируются и сохраняются природные 
территории, требующие особой защиты, ведет-
ся изыскание причиненного окружающей среде 
ущерба. Разделение полномочий по охране при-
родной среды между Российской Федерацией и 
ее субъектами производится на основании прин-
ципа разделения объектов, в отношении которых 
осуществляются федеральные или региональные 
полномочия органов власти. 

Согласно перечню объектов государственного 
экологического контроля, утверждаемого Мин-

природы России, по отдельным субъектам феде-
рации происходит разделение на региональный 
и федеральный экологический надзор. В пере-
чень входят хозяйственные объекты, находящиеся 
в ведении Российской Федерации, и объекты, 
которыми производится негативное воздействие 
на природу [15]. Объекты для включения в пере-
чень определяются на основании показателей и 
основных критериев негативного воздействия 
на природу. Не входят в этот перечень хозяй-
ственные объекты, которые находятся в ведении 
экологического контроля регионального уровня. 
Результатом надзорной деятельности региональ-
ных органов власти становится наложение взыска-
ний на ответственных лиц за причинение ущерба 
природной среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экологическая доктрина Российской Федера-

ции является документом, который фиксирует 
основы государственной политики Российской 
Федерации в области экологии. Доктрина уста-
навливает, что устойчивое и динамичное развитие 
государства, поддержание высокого уровня жизни 
и здоровьесбережение населения, в том числе все-
общая национальная безопасность, должны обе-
спечиваться исключительно при условии сбереже-
ния всех систем природы и окружающей среды, а 
также поддержания высокого качества окружаю-
щей природы и пространства для жизнедеятель-
ности граждан. С этой целью требуется разраба-
тывать и планомерно воплощать в жизнь единую 
политику государства в сфере экологической 
безопасности и сохранения природных ресурсов, 
нацеленную на сбережение окружающей среды, 
оправданное и рациональное использование 
природных возобновляемых и невозобновляемых 
ресурсов. При этом приоритетной задачей долж-
но быть сбережение и восстановление природных 
систем. 
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