
Лекция 3. Проблема экологизации экономики 

 

Экологизация экономики не является абсолютно новой проблемой. В 

процессе экологизации экономики специалисты выделяют некоторые 

особенности. Например, чтобы сократить до минимума ущерб, наносимый 

окружающей среде, в отдельном регионе нужно производить только один 

вид продукции. Если же обществу необходим расширенный набор 

продуктов, то целесообразно разработать безотходные технологии, 

эффективные системы и технику очистки, а также контрольно-

измерительную аппаратуру. Это позволит наладить производство полезной 

продукции из побочных компонентов и отходов отраслей. Целесообразно 

пересмотреть сложившиеся технологические процессы, наносящие ущерб 

окружающей среде.  

Для оценки экологоприемлимых решений в числе основных критериев 

предполагается учет степени достижения должного качества окружающей 

среды и основных природных комплексов. Практически это понятие до 

настоящего времени не нашло достаточно четкого отражения ни в плановых, 

ни в статистических материалах. Но необходимость достижения такого 

состояния следует рассматривать в качестве целевой установки, социального 

заказа природоохранной деятельности и природопользования в целом.  

Обоснование экологичности представляется неотъемлемой частью 

системы управления, влияющей на выбор приоритетов в обеспечении 

народного хозяйства природными ресурсами и услугами в пределах 

намечаемых объемов потребления.  

Различие производственных интересов и отраслевых заданий 

определяет особенности взглядов специалистов на проблему экологизации 

производств, применяемой и создаваемой техники и технологии. 

Стабилизация экологической ситуации в России во многом зависит от 

эффективности проводимых в стране экономических реформ, их 

адекватности целям формирования устойчивого типа развития российской 

экономики. И здесь чрезвычайно важны меры по созданию с помощью 

эффективных рыночных инструментов и регуляторов благоприятного 

климата для развития всех сфер бизнеса, способствующего экологизации 

экономики. Характерно, что такую основу составляют не только 

предоставленные гражданам права, но также и закрепленные за ними 

обязанности по охране окружающей природной среды – ст. 58 Конституции 

РФ, ч. 3 ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам возведена в ранг конституционной в числе немногих 

других обязанностей граждан и поднята до уровня обязанностей защиты 



Отечества и уплаты налогов. Включение обязанностей в институт участия 

необходимо во избежание одностороннего подхода к оценке юридической 

природы данного явления.  

Важным нормативным источником общественного участия является 

также ст. 9 Конституции РФ. Положение об использовании земли и других 

природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории, может служить 

обоснованием законной заинтересованности населения в решении самых 

разных вопросов землепользования и природопользования.  

В литературе по данной тематике – как научной, так и популярной -

обращается мало внимания на определения ключевых понятий, между тем 

как отсутствие таковых в любой момент может обернуться оспариванием 

результатов всяких активных действий по отстаиванию общественных 

интересов. Так, не существует легального определения «экологически 

значимых решений» – понятия, общепринятого в юридическом и «зеленом» 

лексиконе. Законодательство употребляет в соответствующих случаях 

различные термины, принадлежащие тем не менее к одному 

синонимическому ряду. Например, ст. 12 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» закрепляет право общественных и иных 

некоммерческих объединений участвовать в установленном порядке в 

принятии хозяйственных и иных решений, реализация которых может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и 

имущество граждан. Ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», определяющая принципы охраны окружающей среды, говорит об 

участии граждан в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду. Касаться прав граждан и иметь 

экологическую значимость – это две характеристики и две стороны одного и 

того же юридического явления, под которым подразумеваются правовые 

акты, принимаемые в сфере охраны окружающей среды. Для правильного 

практического использования целесообразно дать конкретные юридические 

признаки данного понятия.  

Кредитно-денежная политика также способствует сохранению 

антиэкологических тенденций в экономике. В условиях высокой инфляции 

подавляющее большинство банковских операций приходится на короткие 

торговые и финансовые сделки (95 процентов активных банковских 

операций), что практически лишает экономику инвестиций в перспективное 

развитие, радикальную структурную ресурсосберегающую перестройку. 

Аналогичное воздействие имеет и чрезвычайно высокая учетная ставка (до 

200 процентов), что делает невыгодным инвестирование долгосрочных или 



медленно окупающихся проектов, в число которых входят многие 

природоохранные проекты. 

Для экологизации экономики и поддержания бизнеса на этом 

направлении в существенных изменениях нуждается внешнеторговая 

политика, вся система тарифов, пошлин и других торговых барьеров. При 

неразвитости отрасли экологического машиностроения в стране многие 

экологические программы, в том числе и международные экологические 

проекты, нуждаются в импорте природоохранного оборудования. Между тем, 

сейчас система российских пошлин на ввозимое оборудование чрезвычайно 

затрудняет реализацию природоохранных программ. Накладываются 

огромные налоги на ввоз из-за рубежа оборудования экологического 

назначения. В том случае, если экологический проект нуждается в 

импортном оборудовании, от четверти до трети затрат может уйти на 

пошлины и другие налоги. Тем самым ставится барьер на пути инвестиций в 

охрану окружающей среды. 

На экспортно-импортные потоки также существенно воздействует 

инфляция. Быстрое обесценение национальной валюты в России приводит к 

стимулированию экспорта, который практически на 80 процентов состоит из 

первичных природных ресурсов. 

В условиях перехода к рыночной экономике в число более 

специальных механизмов и инструментов, ориентированных прежде всего на 

природоэксплуатирующие отрасли, первичный сектор экономики, а также на 

регулирование природоохранной стороны деятельности в других отраслях, 

входит довольно широкий круг потенциально эффективных эколого-

экономических регуляторов. Здесь и платность природопользования, 

создание системы льгот, субсидий, кредитов для природоохранной 

деятельности, продажа прав (разрешений) на загрязнение, штрафование 

деятельности, наносящей ущерб окружающей среде, создание рынка 

экологических услуг и многое другое. Многие из этих экономических 

механизмов, чрезвычайно важных для развития бизнеса, могут быть созданы 

на региональном уровне, даже если на федеральном уровне таких 

механизмов нет или они слабо действуют. Сейчас в развитых странах мира 

существует более 80 экономических инструментов в использовании 

природных ресурсов и охране окружающей среды. В России отдельные 

регуляторы платности природопользования используются с 1991 г. 

С позиции экологизации экономики нуждаются в своей корректировке 

и традиционные показатели экономического развития и прогресса – такие как 

доход на душу населения, валовой национальный продукт и пр. Такой 

подход зачастую ставит в неравное положение развитие бизнеса, например, в 

области добычи энергетических ресурсов, с одной стороны, и в области 



энергосбережения, с другой стороны. Между тем за значительным ростом 

традиционных экономических показателей может скрываться деградация 

природы, возможность резкого падения этих показателей в случае быстрой 

деградации природных ресурсов и окружающей среды. 

В этом плане представляют интерес следующие показатели: индекс 

гуманитарного развития (Human Development Index), предложенный ООН, и 

индекс устойчивого экономического благосостояния (Index of Sustainable 

Economic Welfare), предложенный Г. Дали и Дж. Коббом (Herman Е. Daly and 

Jonn В. Cobb). Первый представляет собой агрегатный показатель, 

рассчитываемый на основе характеристик продолжительности жизни, уровня 

знаний и уровня овладения ресурсами, необходимыми для нормальной 

жизни. Второй – является достаточно комплексным показателем, 

учитывающим издержки экологического характера, связанные с 

нерациональным хозяйствованием. 

Расчеты по индексу устойчивого экономического благосостояния в 

США показали противоположные тенденции изменения этого индекса и 

показателя ВНП на душу населения в 1980-е гг. – уменьшение первого, 

отражающего экологическую деградацию, при значительном росте второго. 

По мнению Г. Дали: «Пока мерой человеческого благосостояния остается 

ВНП, на пути перемен существуют огромные препятствия. 

Рынок видит только эффективность, он не приспособлен чувствовать 

справедливость или устойчивость». 

Для России и ее регионов ориентация на традиционные экономические 

показатели в ближайшей перспективе может иметь негативные последствия. 

Несколько утрируя, быстрее всего роста этих показателей можно добиться, 

быстро выкачав из недр нефть, газ, добывая руду и уголь поверхностным 

способом, вырубив леса и пр., что, к сожалению, в определенной степени 

сейчас и происходит. Экологические последствия такой политики будут 

самыми катастрофическими. Например, принятые энергетические 

программы, развитие атомной энергетики, ориентация на увеличение добычи 

полезных ископаемых позволят повысить валовой внутренний продукт. 

Однако очевидны и чрезвычайно негативные экологические последствия 

такого курса для многих регионов страны. В экономике необходима 

ориентация на конечные результаты, а не на промежуточные валовые 

показатели. Но традиционные показатели экономического роста в этом 

случае могут быть хуже по сравнению с этими показателями при 

экстенсивном природоемком развитии. 

Стабилизация экологической ситуации в России во многом зависит от 

эффективности проводимых в стране экономических реформ, их 

адекватности целям формирования устойчивого типа развития российской 



экономики. И здесь чрезвычайно важны меры по созданию с помощью 

эффективных рыночных инструментов и регуляторов благоприятного 

климата для развития всех сфер бизнеса, способствующего экологизации 

экономики. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается проблема экологизации экономики? 

2. Охарактеризуйте региональный аспект проблемы экологизации 

экономики. 

3. Какова роль экологического фактора в экономическом развитии 

страны? 
 


