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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены различные научные подходы к определению понятия экологической 

безопасности. 

Экологическая безопасность – важная научная категория, это состояние защиты окружающей среды 

и человека от различных видов опасностей, которые представляют угрозу для устойчивого 

функционирования природных экологических систем и антропогенных объектов.  

ANNOTATION 

The article considers various scientific approaches to the definition of the concept of environmental safety. 

Environmental safety is an important scientific category, it is the state of protection of the environment and 

humans from various types of hazards that pose a threat to the sustainable functioning of natural ecological systems 

and anthropogenic objects. 
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Окружающая природная среда является не 

просто средой обитания человека, но и 

обязательным условием и средством его жизни. С 

первых шагов своего развития человек непрерывно 

связан с природой. Он всегда находился в тесной 

зависимости от растительного и животного мира, 

от природных ресурсов и был вынужден 

повседневно считаться с особенностями развития 

природы.  

До определенного времени воздействие 

человеческого общества на окружающую 

природную среду имело локальный характер и в 

целом не нарушало ее равновесия, ее способности к 

саморегуляции и самовосстановлению.  

Однако в ХХ веке человечество стало мощной 

планетной силой, способной кардинально изменить 

лик земли. В результате невиданного роста 

производства, глобализации коммуникационных 

систем, сопровождающихся демографическим 

взрывом, происходит невиданное по своим 

размерам в истории человеческой цивилизации 

истощение природных ресурсов, деградация и 

трансформация биосферы – основы жизни 

человека. Приоритетной, жизненно необходимой 

задачей всего мирового сообщества в настоящее 

время стало обеспечение экологической 

безопасности, обеспечить которую невозможно без 

правового механизма.  

В связи со сказанным значительно 

актуализируется проблема определения понятия 

«экологическая безопасность». Теоретико-

методологическое осмысление безопасности сферы 

существования человечества способствует 

качественному изучению данной проблемы. Между 

тем, в правовой науке в настоящее время не 

выработано единого понимания понятия 

экологической безопасности.  

Как отмечает в своем диссертационном 

исследовании Н. А Мусабаева, это понятие 

«трактуется неоднозначно: в одних источниках 

экологическая безопасность рассматривается как 

составная часть охраны окружающей среды, а в 

других – под обеспечением экологической 

безопасности понимается деятельность, 

осуществляемая наряду с охраной окружающей 

среды через безаварийное функционирование 

объектов промышленности и народного хозяйства 

[1, с.7]. 

В современном мире все больше обостряются 

проблемы безопасности в целом. Безопасность в 

целом определяется как «состояние, тенденции 

развития и условия жизнедеятельности социума, 
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его структур, институтов и установлений, при 

которых обеспечивается сохранение их 

качественной определенности с объективно 

обусловленными инновациями в ней и свободное, 

соответствующее собственной природе и ею 

определяемое функционирование [2, с.49]. 

Безопасность имеет различные аспекты: 

глобальная безопасность, региональная 

безопасность, национальная безопасность. 

 Национальная безопасность – состояние, 

тенденции развития и условия жизнедеятельности 

нации, понимаемой в одних случаях как форма 

этнической общности людей, в других – как 

политическое образование, при которых 

обеспечивается защищенность ее жизненно 

важных интересов, гарантируется, несмотря на 

наличие и действие неблагоприятных факторов, ее 

выживание, свободное, независимое 

функционирование и процветание при сохранении 

своих фундаментальных ценностей и основных 

институтов [2, с.236]. 

В настоящее время важной составной частью 

безопасности государства стала экологическая 

безопасность. Экологическая безопасность 

является одним из важнейших направлений 

деятельности в области обеспечения безопасности 

человечества.  

Согласно определению, данному в 

энциклопедическом словаре «Безопасность 

Евразии», экологическая безопасность – это 

«защищенность среды обитания людей и биосферы 

в целом, атмосферы, гидросферы, литосферы и 

ближней космосферы, видового состава животного 

и растительного мира, а также природных ресурсов 

(энергетических, минеральных и т.п.) от угроз, 

создаваемых деятельностью человека» [2, с.398]. В 

этом определении, на наш взгляд, указаны только 

угрозы, создаваемые деятельностью человека, а 

между тем, экологическую опасность 

представляют также различные природные 

катаклизмы (землетрясения, лавины, сели и т.д.). 

Данное определение приближает понятие 

экологической безопасности к определению ее как 

охраны природы. 

В «Экологическом энциклопедическом 

словаре» экологическая безопасность определяется 

как «состояние защищенности каждого отдельного 

лица, общества, государства и окружающей среды 

от чрезмерной экологической опасности» [3, с.750]. 

Данное определение является неполным, не 

характеризует четко сути экологической 

безопасности. 

Как сказано в Рекомендательном 

законодательном акте «О принципах 

экологической безопасности в государствах 

Содружества», экологическая безопасность – это 

состояние защищенности биосферы и 

человеческого общества, а на государственном 

уровне – государства от угроз, возникающих в 

результате антропогенных и природных 

воздействий на окружающую среду [4]. 

На наш взгляд, интерес представляет 

определение экологической безопасности, данное в 

Концепции экологической безопасности 

Кыргызской Республики, согласно которому 

«Экологическая безопасность – состояние 

защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, защищенности окружающей 

природной среды, как условия и средства жизни 

человека и общества от угроз, возникающих в 

результате антропогенных и природных 

воздействий на нее» [5, с.36]. В данном 

определении учтены не только угрозы, 

создаваемые человеком, но и явления природной 

стихии. 

Важный момент в понимании сущности 

экологической безопасности отметил в своей статье 

А.Т. Туратбеков. По его мнению, принципиально 

важным моментом в понимании проблемы 

экологической безопасности является то, что она 

представляет собой не только экологическую 

категорию, но и социальную, то есть она 

представляет собой социально-экологическую 

категорию [6, с.181]. 

Наиболее удачным, на наш взгляд, является 

определение, сформулированное Н. А. Мусабаевой. 

Под экологической безопасностью она понимает 

«составную часть национальной безопасности, 

направленную на обеспечение реализации 

конституционного права каждого на 

благоприятную человеческую среду, 

гарантируемую государством и достигаемую 

посредством установления допустимых пределов 

воздействия в условиях возможного негативного 

влияния хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий» [1, с.8]. 

Хотелось бы дополнить данное определение 

следующей мыслью. Экологическая безопасность 

достигается путем выполнения правовых норм, 

экономических, природозащитных, инженерно-

технических требований, предотвращающих или 

ограничивающих опасные для жизни и здоровья 

людей, разрушительные для хозяйствующих 

субъектов и окружающей среды последствия 

экологических катастроф, вызываемых 

загрязнением окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности человека, стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Неосторожная и неконтролируемая 

эксплуатация природных ресурсов, их участие в 

хозяйственном обороте обеспечивают поступление 

веществ в окружающую среду которые негативно 

влияют на нее. Следовательно, можно нанести вред 

окружающей среде, что сопровождается 

негативными изменениями ее качества, 

угрожающими деградацией природных 

экологических систем и истощением природных 

ресурсов. В этих условиях, как никогда раньше, 

проблема охраны окружающей среды или 

экологическая безопасность становится особенно 

актуальной. 

Обеспечение экологической безопасности 

требует формирования и применения необходимой 

экологической политики, направленной на 

определение целей, принципов и мер, 
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обеспечивающих баланс сосуществования 

общества и природы, охрану природы и 

сбалансированное природопользование. 

В настоящее время создалось сложное 

состояние взаимоотношений между людьми и 

природой, характеризующееся ресурсно-

экологической достижимостью биосферы. Для 

этого требуется создание системы экологического 

мониторинга путем длительных наблюдений, 

оценивания и прогноза изменения состояния 

окружающей среды с целью защиты жизненно 

ценных интересов человека, общества, природы и 

государства от фактических и потенциальных угроз 

в связи с влиянием антропогенных или природных 

воздействий на окружающую среду. 

Таким образом, как видим, понятие 

экологической безопасности не имеет 

однозначного понимания и требует дальнейшего 

научного осмысления.  

Поскольку человечество вступило в эпоху 

научно-технического прогресса, где научно-

теоретическая и техническая деятельность 

сблизились с целью создания техносферы 

создавшую новую среду обитания, изменившую 

ритмы нашей жизни поэтому экологическая 

безопасность окружающей среды важнейший этап 

развития. Успешное социально-экономическое 

развитие общества предполагает все более 

активные человеческие действия с различными 

компонентами природной среды. Природные 

объекты используются в качестве источников 

энергии, продуктов производства и 

потребительских товаров. 

С возникновением техносферы масштабы 

ущерба от технологических катастроф стали 

сопоставимы с аналогичными показателями 

стихийных бедствий. 

Решение проблематики экологической 

безопасности состоит в восстановлении баланса, 

что представляет собой задачу глобального 

масштаба.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается онтолого-гносеологическое значение национальных традиций, 

также в ней говорится о том, что понятие «национальная традиция» представляет собой как бы 

зафиксированную форму духовно--практической, познавательной деятельности субъекта по освоению 

имманентного содержания изменяющейся целостности-системы социумов глобализирующемся мире, 

в частности в Кыргызстане, главным образом в контексте соотносительности, взаимности, события 

человека, людей, нации, этносов и мирового сообщества. 

ANNOTATION 

This article examines the ontological and epistemological meaning of national traditions, it also says 

that the concept of "national tradition" is, as it were, a fixed form of spiritual - practical, cognitive activity 

of the subject for the development of the immanent content of the changing integrity-system of societies in 

the globalizing world, in particular in Kyrgyzstan, mainly in the context of relativity, reciprocity, events of 

a person, people, nation, ethnic groups and the world community. 
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