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Вопросы бережливой экономики, экологизации природопользования и охраны окружающей 
среды приобретают всё большую актуальность. Изменения климата, природные катаклизмы наносят 
всё больший ущерб экономической и социальной жизни человечества. На фоне кризисных явлений 
в мировой политике, экономике и финансах проблемы по охране и защите окружающей среды как 
будто отходят на второй план. Однако, это весьма опасное заблуждение, которое может стать причи-
ной еще более негативных явлений и процессов в мировом сообществе. В статье указаны основные 
проблемы природопользования, рассмотрены угрозы и риски современного отношения к природным 
ресурсам. Авторы акцентируют внимание на возможных вариантах преодоления негативных явлений 
и анализируют исторический опыт природопользования. Рассматривается также взаимосвязь между 
уровнем жизни населения и состоянием среды.
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The issues of lean economy, environmental management and environmental protection are becoming 
increasingly relevant. Climate change and natural disasters are causing increasing damage to the economic 
and social life of mankind. Against the background of crisis phenomena in world politics, economics and 
finance, the problems of environmental protection and protection seem to fade into the background. How-
ever, this is a very dangerous misconception that can cause even more negative phenomena and processes in 
the world community. The article identifies the main problems of nature management, considers the threats 
and risks of the modern attitude to natural resources. The authors focus on possible ways to overcome nega-
tive phenomena and analyze the historical experience of nature management. The relationship between the 
standard of living of the population and the state of the environment is also considered.

Введение
В настоящее время важное место отво-

дится проблеме повышения эффективности 
использования природных ресурсов. Еще 
Карл Маркс отмечал, что человек своей 

собственной деятельностью опосредует, 
регулирует и контролирует обмен веществ 
между собой и природой [7].

Современное производство рассматри-
вается как функционирование сложной эко-
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лого-экономической системы [2]. Большой 
вклад в разработку методологии исследо-
вания проблем природопользования внесли 
академики Т.С. Хачатуров, С.Г. Струмилин, 
А.Л. Ямпольский и другие [8]. Не ослабева-
ет внимание по сегодняшний день к пробле-
ме эффективности использования ресурсов, 
что нашло отражение в уточнении нормати-
вов загрязнения окружающей среды, появ-
лении новых методов и показателей изме-
рения ущерба окружающей среде, осущест-
вляется дальнейшее изучение соизмерения 
затрат и эффекта. 

Для повышения качества жизни насе-
ления, преодоления негативных тенденций 
в экономической и социальной сфере, од-
ной из основных задач является улучшение 
жизненной среды и общих условий жизни. 
В связи с этим, целью исследования явля-
ется актуализация теоретических и мето-
дологических вопросов в соответствии 
с современной ситуацией в отечественной 
экономике. Дальнейшее развитие методоло-
гических эколого-экономических подходов 
к оценке природных ресурсов и их эффек-
тивное использование предполагает преоб-
ладание исследований на основе единства 
экономических, экологических и социаль-
ных направлений [3]. 

Материалы и методы исследования
На современном этапе развития новей-

ших технологий происходит значительное 
обострение давней проблемы взаимодей-
ствия человека и природы. Необходимость 
решения проблем защиты окружающей 
среды вытекает из того, что развитие науки, 
техники, появление новейших производств 
влечет за собой постоянное усиление ан-
тропогенной нагрузки на природную среду. 
Безусловно, сотрудничество многих стран 
в сфере создания новых технологических 
процессов будет иметь существенное зна-
чение для решения экологической про-
блемы в целом. Сложность экологических 
проблем состоит в многофакторном подхо-
де, который не сводится лишь к чисто тех-
ническим задачам в устройстве фильтров, 
очистительных сооружение и т.п. Также 
мы имеем опыт социалистического при-
родопользования, который был основан 
на рассмотрении природных ресурсов (зем-
ли, воздуха, воды) как «даровых», не имею-
щих стоимости. Сейчас мы понимаем, что 
это не отражает реальной сути явлений, 

поскольку данные природные богатства яв-
ляются исчерпаемыми, а их утрата может 
быть невосполнимой. 

В условиях рыночной экономики поме-
нялся подход к оценке стоимости природ-
ных ресурсов, однако, практика показала, 
что частный собственник не склонен ставить 
на первый план вопросы, связанные с эко-
логизаций производства. Лишь при участии 
государственного сектора экономики воз-
можно решение таких задач. Когда, с одной 
стороны, бизнесу становится «не выгодно» 
осуществлять своё развитие, не соблюдая 
условий экологизации производства (за счет 
осуществления контрольных мер, введения 
штрафов, дополнительных налогов и иных 
мер воздействия). С другой стороны, госу-
дарство направляет существенные средства 
из федерального бюджета на охрану окру-
жающей среды. 

Элементами благосостояния людей яв-
ляются следующие критерии:

- уровень жизни;
- условия жизни;
- жизненная среда. 
Схематически можно представить дан-

ные элементы в виде рисунка (рисунок).
В связи с этим, прогресс или регресс 

благосостояния будет зависеть от суммы ва-
риаций всех этих составляющих. Так, дегра-
дация жизненной среды может свести на нет 
повышение уровня жизни, если последствия 
этой деградации будут выше результатов по-
вышения жизненного уровня. В отношениях 
между человеком и окружающей средой до-
минируют такие мотивы, как забота о здо-
ровье, безопасности, повышение жизнен-
ного, культурного уровня. Рассмотрим бо-
лее подробно проблему безопасности и ее 
составляющие. 

Потребность в безопасности находит 
свое выражение в борьбе с преступностью, 
в стабильной занятости, в государственной 
поддержке. Однако, цифровая экономика, 
с одной стороны, обеспечивает предприятия 
современными информационными техноло-
гиями, позволяющими повышать экономи-
ческую эффективность. С другой стороны, 
цифровизация экономической жизни приво-
дит к образованию вредоносных электрон-
ных отходов (свинца, ртути и др.). В этой свя-
зи возникает вопрос: «на сколько эффективно 
и достоверно новые цифровые платформы 
позволят осуществить ресурсосбережение 
в условиях экологизации производства?» 
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Элементы благосостояния людей и их взаимосвязь

Современное развитие происходит в ус-
ловиях повышения значимости нематери-
альных активов. При постоянно растущей 
антропогенной нагрузке на окружающую 
среду большую роль играет подготовка 
нормативной стратегической базы, которая 
должна в будущем обеспечить решение важ-
нейших эколого-экономических и социаль-
ных проблем.

Так, в Стратегии научно-технического 
развития РФ, утвержденной Указом пре-
зидента российской Федерации от 1 дека-
бря 2016 года № 642 [1] отмечается, что 
поддержание в России сбалансированного 
состояния возможно благодаря научно-тех-
нологическим инновациям, которые обе-
спечат «независимость и конкурентоспособ-
ность страны за счет создания эффективной 
системы наращивания и наиболее полного 
использования интеллектуального потенци-
ала нации» [6].

В рамках реализации указов президента 
России от 7 мая 2018 года №204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и № 474 от 21 июня 2020 года 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» разрабо-
тана стратегия повышения конкурентоспо-
собности страны на основе развития цифро-
визации экономики, включающая разработку 
цифрового законодательства, внедрение в го-
суправление, информационную структуру, 
безопасность, подготовку кадров. 

Особую актуальность приобретает раз-
витие методических подходов к определе-
нию понятия «природный объект». Появ-
ление новейших технологий изменяют ка-
чества природного объекта с точки зрения 
усиления антропогенной деятельности че-
ловека. В результате появляется природный 
объект, который подвергался изменениям 
в хозяйственной деятельности человека. 

Также объект может изменить искус-
ственное происхождение. Природоохранная 
деятельность осуществляется по следую-
щим направлениям:

− сохранение и восстановление природ-
ной среды;

− рациональное использование и вос-
производство природных ресурсов;

− предотвращение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду;

− ликвидация последствий такого воз-
действия. 

В современном мире существенно из-
менилась роль нематериальных факторов. 
Движущей силой производства нематери-
альных благ в отличие от материальных, яв-
ляется не личная выгода, а общественная за-
интересованность и социальная значимость. 

Финансовая рентабельность производ-
ства материальных благ давно изучена, а  
рентабельность нематериальных благ – здо-
ровья, безопасности, культуры, природы – 
требует дальнейшего углубления в изучении 
и в адаптации к новым условиям. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В силу ограниченности финансовых 
ресурсов для производства всех благ суще-
ствует постоянная «борьба» между благами 
материальными и нематериальными. Ушли 
в историю времена, когда научно-техниче-
ский прогресс обеспечивался случайными 
гениальными открытиями. Сегодня – это 
результат экономической политики. Нема-
териальные блага создают качество жизни. 
Развивается экономика, растет население, 
а общество при этом испытывает острую 
необходимость в природных ресурсах. Если 
сейчас нас беспокоит экономическая и по-
литическая миграция населения, то не за го-
рами времена, когда миграция будет носить 
климатический характер, и люди будут вы-
нужденно переселяться в связи с глобаль-
ными климатическим изменениями. Чтобы 
предотвратить или уменьшить данное явле-
ние необходимо уже сейчас внедрять прин-
ципы «зеленой экономики» и, так называ-
емой, бережливой экономики, основанной 
на мировых стандартах. Количественная не-
хватка ресурсов усугубляется ее качествен-
ным оскудением.

Промышленные и органические отходы, 
сбрасываемые в воду, выброс пыли и газов 
в атмосферу, твердые отбросы, шумы, чрез-
мерное повышение температуры воды и воз-
духа в результате сжигания топлива – это 
далеко не весь перечень видов загрязнения, 
которые постоянно снижают качество окру-
жающей среды, а, как следствие, и условия 
жизни, и качество жизни населения. 

В этой связи определенную целесоо-
бразность могут иметь перспективные при-
родные балансы, которые позволят сопоста-
вить «капитал – воду», «капитал – землю», 
«капитал – кислород». Темпы развития вре-
доносных явлений в ряде случаев опережа-
ют темпы экономической отдачи. На совре-
менном этапе развития новых технологий 
возрастает значение так называемого «ко-
эффициента вредности», который отражает 
отношение между каждым объектом и сум-
мой вредных явлений, которые он вызыва-
ет. В экономике он показывает отношение 
между дополнительными капиталовложени-
ями и совокупностью полученных дополни-
тельных доходов. 

Такие виды деятельности, как транспорт, 
а также оказывает зачастую негативное, 
а порой разрушающее воздействие на при-

родную среду. По этой причине нарастает 
необходимость развития деятельности, ко-
торая связана с восстановлением окружаю-
щей природной среды. 

Заключение
Реальная совокупная стоимость приро-

ды для общества представляет собой сум-
му ее коммерческой стоимости и ценности 
для человека. Коммерческая (рыночная) 
стоимость природы для человека основы-
вается на критерии затрат, «человеческая» 
ценность – на критерии потребностей. При 
коммерческом (рыночном) подходе изме-
ряются прямые и косвенные денежные за-
траты, которые влечет за собой разрушение 
природы, ее восстановление или охрана; 
это – экономическое сопоставление с точки 
зрения рентабельности. Но кроме финан-
совых последствий охраны окружающей 
среды, она должна рассматриваться с точки 
зрения сохранения и развития человека». 
В связи с этим особую значимость приобре-
тает проблема стоимости разрушения при-
роды. «Разрушение природы влечет за собой 
четыре вида издержек: издержки «человече-
ские», издержки материальные, издержки, 
связанные с освоением среды и экологиче-
ские издержки». 

К человеческим издержкам относятся: 
ухудшение состояние здоровья (что, в свою 
очередь, оборачивается колоссальными за-
тратами для экономики и здравоохранения), 
снижение производительности труда, и, как 
следствие, замедление экономического раз-
вития. В борьбе против вредных явлений объ-
единенные усилия, направленные на дости-
жение высокой степени очистки во всех обла-
стях загрязнения обходятся гораздо дешевле, 
чем отдельные усилия в одной области.

«Стоимость охраны природной среды 
намного ниже стоимости ее восстановле-
ния. Защита природы более «рентабельна». 
Необходимо, чтобы оценка природных фак-
торов получила дальнейшее развитие в эко-
номике страны, как для государства в целом, 
так и для отдельных граждан, путем ограни-
чения соответствующих затрат в госбюдже-
те, совершенствовании методики по оценке 
их ущерба и продолжения работы в области 
установления предельно допустимых нор-
мативов загрязнения окружающей среды. 
Таким образом, охрана окружающей среды 
должна приобрести реальную экономиче-
скую ценность. 
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