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Для устойчивого развития экономики необходимо рассматривать экологическую и 
экономическую безопасность, которые неразрывно связаны друг с другом.  

На современном этапе развития общества актуальной становится проблема 
обеспечения экологической безопасности в жизнедеятельности общества. Экологическая 
безопасность стала жизненно важным условием человеческого развития на Земле. 
Очевидно, что удовлетворение человеческих потребностей есть главная цель 
экономической деятельности общества. И возникает процесс производства именно 
потому, что в готовом виде потребительских благ не существует.  

Процесс труда (или производство) есть форма взаимодействия человека с природой. 
Еще К. Маркс писал, что «труд есть прежде всего процесс, совершающийся между 
человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью 
опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой».  

Природа - это источник средств производства. В то же время природа есть среда, в 
которой живет и развивается общество. В широком смысле под природой 
подразумевается уже измененная человеком окружающая среда, которая включает в себя 
и живую природу. Хотя человеческие потребности являются первопричиной процесса 
производства, но сам процесс труда (производство) немыслим без участия человека. 

Процесс труда немыслим и без участия факторов природы. Сами факторы природы 
подразделяются на природные условия (солнечное излучение, климат, рельеф и т.п.) и на 
природные ресурсы-элементы геосферы Земли, которые используются в процессе 
производственной деятельности или в сфере потребления. Следует отметить, что 
экономическое развитие общества до сих пор осуществляется путем хозяйственной 
экспансии.  

По мнению некоторых исследователей в ранние периоды человеческой истории 
хозяйственная экспансия выражалась в расширении географических масштабов 
собирательства, охоты и рыболовства. Человек пополнял и, по мере исчерпания, обновлял 
видовой состав предметов питания. В условиях такого присваивающего хозяйства 
человеческое воздействие "на природу по своим последствиям было идентично, 
соответственно воздействию травоядных и хищных животных".  

Возникновение земледелия и скотоводства означало переход к новому 
экологическому типу хозяйства - производящему. Производящее хозяйство для своего 
развития нуждается в первичных источниках вещества и энергии, таких как вода, тепло, 
световое излучение, питательные вещества почвы, полезные ископаемые. Так проблема 
обеспечения экологической безопасности приобретает глобальное измерение: Это 
обусловлено следующими обстоятельствами: 1) Объектом антропогенного воздействия 
стали в той или иной степени все природные оболочки Земли — твердая, газовая, водная, 
биологическая, космическая, то есть оно распространилось за пределы биосферы; 2) 
Экологические противоречия затрагивают прямо или косвенно все страны мира; 3) 
Совокупная человеческая деятельность способна коренным образом подорвать природное 
равновесие биосферы и тем самым привести к гибели человеческую цивилизацию. 

Обострение противоречия между характером человеческой деятельности и 
естественными свойствами природных компонентов, дальнейшее усиление антропогенной 
нагрузки провоцируют разбалансированность природной системы, что влечет за собой 
негативные последствия.  

Следовательно, основная причина ухудшения экологической ситуации в глобальном 
масштабе - это рост потребностей общества, которое в современных условиях носит 



экспоненциальный «взрывной» характер. 
Другая, на наш взгляд не менее важная причина, - это доминирующая пока в 

обществе идеология хозяйствования людей. Философия или культура хозяйствования 
людей в целом сформировалась под воздействием множества факторов исторического, 
общественно-экономического, психологического и религиозного характера. 

Человек — часть природы, на низких уровнях развития производительных сил 
человек был зависим от природы и по мере развития производительных сил его власть над 
природой усиливалась. В этой связи представляется, что для Кыргызстана наиболее 
важными направлениями экономической безопасности являются следующие:                 1) 
энергетическая, 2) продовольственная, 3) финансово-инвестиционная                         4) 
демографическая, 5) экологическая. Поэтому угрозы безопасности, как мне кажется, 
нужно рассматривать как угрозы интересам индивида, общества и государства в пределах 
упомянутых векторов экономической безопасности. 

Разумеется, что все они имеют и внутреннее, и внешнее проявление. Некоторым 
экспертам может показаться, что только последнее соотносится с экономической 
дипломатией. Безопасность, как таковая, и особенно в нынешнее время, имея внутреннее 
и внешнее проявления и измерения, тем не менее, остается и будет оставаться единым 
целым, и в данном случае внутреннее и внешнее ни в коем случае нельзя понимать как 
форму и содержание. Поэтому при формулировании основных направлений 
экономической дипломатии внутренние аспекты безопасности, внутренние причины и 
следствия той или иной ситуации в экономике должны быть учтены во всем объеме и по 
всем параметрам. То есть дипломатия просто обязана быть "повернута" лицом к 
внутренней ситуации. 

Отсутствие активной вовлеченности Кыргызстана в процессы формирования 
транспортных, финансовых и иных коммуникаций, с моей точки зрения, одна из причин 
масштабного оттока населения из Кыргызстана: народ двигался, двигается, и будет 
двигаться туда, где что-то формируется и что-то строится. В 2007 году утверждена 
Стратегия Развития Страны (СРС), которая является важнейшим концептуальным 
документом, отражающим видение развития республики и определяющая основные 
направления развития и деятельности страны на 2006-2010 годы. Общая цель СРС – 
повышение уровня и качества жизни граждан путем устойчивого экономического роста, 
создания условий для полноценной занятости, получения устойчивых доходов, 
доступность широкого спектра социальных услуг и соблюдение приемлемых стандартов 
жизни в благоприятной для здоровья окружающей среде. В 2008 году разработана и 
утверждена новая редакция Стратегии Развития Страны на 2009-2011 годы. 

В Стратегии Развития Страны вопросы экологической безопасности (раздел 
«Экологическая безопасность») включены в один из пяти приоритетов развития страны. 

Разработан и утвержден Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
13 июня 2008 года № 294 Комплекс мер по обеспечению экологической безопасности 
Кыргызской Республики на период до 2010 года, определены приоритетные 
направления деятельности на среднесрочный (период с 2011 по 2015 гг.) и долгосрочный 
периоды (с 2016 по 2020 гг.). 

В реализацию Стратегии Развития Страны на период до 2010 года разработан 
проект Концепции перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию до 
2035 года. В проекте Концепции перехода Кыргызской Республики к устойчивому 
развитию в качестве единого целого рассматриваются три основных вектора развития 
страны – экономический, социальный и экологический. Кыргызская Республика 
присоединилась к 13 международным природоохранным конвенциям, выполнение 
обязательств по которым предопределяет пересмотр национального законодательства и в 
целом политику в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.  
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