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На рубеже XX-XXI веков, в эпоху глобализации, обострился социально-

экологический кризис, обусловленный воздействиями и последствиями техни-

ческой деятельности. Для контроля над этим процессом в целях обеспечения 

экологической безопасности и устойчивого развития важное значение имеют 

правовые и управленческие аспекты технической деятельности: "правила игры" 

и их реализация на практике. 

Приведем литературу и источники по данной теме, охватывающую раз-

личные аспекты технической реальности в контексте экологической безопасно-

сти . 

Техника, технологии, отрасли, сектора, сферы технической деятельности - 

прямые источники местных, региональных и глобальных экопроблем. Основные 

проблемы и коллизии возникают на региональном и местном уровнях социотех-

ноприродных систем, где сталкиваются различные системы управления, интере-

сы, технологии, природные и другие факторы, проявляются конкретные нега-

тивные воздействия и последствия технической деятельности, в том числе необ-

ратимые. Кроме широко известных проблем появляются и новые (в том числе 

экологически опасные последствия разоружения). 

Показательный пример – сфера аэрокосмической деятельности (АКД) 

охватывающая авиацию, воздухоплавание, космонавтику, ракетно-космическую 

отрасль и, посредством техники и технологий. АКД играет глобальную роль в 

безопасности и развитии цивилизации, однако, при этом активно воздействует 

на поверхность, атмосферу Земли и космическое пространство, вызывая значи-

тельные негативные экологические последствия, вплоть до глобальных загряз-

нений. При этом решение вопросов обеспечения экобезопасности в данной сфе-

ре явно отстает от современных требований, а в ракетно-космической отрасли 

все еще отсутствует целостная стратегия управления экобезопасностью во всех 

"космических" государствах, - России, США, Китае и др.  

Парадоксально, но, в сравнении со многими другими отраслями (сектора-

ми), сфера АКД, несмотря на колоссальный научно-технический потенциал и 

вклад в развитие цивилизации, является одним из аутсайдеров в области экобез-

опасности, что препятствует переходу к устойчивому развитию. Причем, внутри 

аэрокосмической сферы процесс экологизации и обеспечения экобезопасности 

имеет особенности. Он идет быстрее в гражданском воздушном транспорте в 

связи с внедрением и ужесточением экологических стандартов. Однако, и эти 

стандарты не решают всех экологических проблем, охватывают только отдель-

ные объекты - воздушные суда по шумам и газовой эмиссии двигателей, при 
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этом общие суммарные выбросы загрязнений в атмосферу до сих пор не лими-

тируются. Военная авиация (особенно боевая) продолжает в значительной мере 

оставаться вне экологических требований. Военные аспекты ракетно-

космической техники (ракет-носителей и др.), как правило, относящейся к объ-

ектам двойного назначения, задерживают внедрение экологических стандартов. 

Сверхмощные залповые выбросы в атмосферу при пусках ракет не лимитирова-

ны, за них никто никому ничего не платит, то есть отсутствует обратная связь, 

что препятствует развитию этой техники, реализации ее созидательного потен-

циала, затягивает переход к более экологичным технологиям. Значительные 

трудности существуют и в обеспечении экобезопасности в сфере военной дея-

тельности из-за особенностей данной сферы, последствий "холодной" войны и 

реальной угрозы неомилитаризации мира в ХХI веке. Унаследованные экологи-

ческие проблемы военной деятельности (масштабные загрязнения природной 

среды, риски, связанные с химоружием, устаревшие инфраструктура, техника и 

вооружение и др.) и процессы разоружения и конверсии требуют для их реше-

ния колоссальных ресурсов и объединенных международных усилий. 

Несмотря на существование развитой международной и национальной за-

конодательной базы,] и др., есть большие проблемы и "дыры" в "правилах игры" 

в контексте экобезопасности технической деятельности, что обусловлено как 

объективной сложностью техники, отношений в социотехноприродных систе-

мах, унаследованными проблемами, так и субъективными факторами – личны-

ми, групповыми, корпоративными и другими интересами людей и организаций. 

Состояние "правил игры" их эволюция не вызывают оптимизма, - они от-

стают от развития техносферы и создают больше проблем, чем решают. 

Еще сложнее ситуация в сфере управления и практики . Реальная деятель-

ность далека от экологических приоритетов, вследствие чего к унаследованным 

проблемам добавляются новые.  

Проблема космодрома "Свободный" 

Появилась новая угроза вследствие работ на космодроме по опасному про-

екту конверсионного космического ракетного комплекса (КРК) "Стрела" с ток-

сичными компонентами топлива (гептилом), что создаёт высокий риск регио-

нальной экологической катастрофы для людей и уникальных природных экоси-

стем, особенно в случае аварии. Правительство РФ распоряжением от 5.01.1999 

года № 12-р приняло предложение Минобороны России и Росавиакосмоса со-

здать на космодроме "Свободный" КРК "Стрела" на базе боевой гептиловой 

ракеты РС-18 массой ~ 105 т. Однако с 1999 года финансирование и реализация 

этого опасного проекта ведутся без обязательного положительного заключения 

государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), то есть с грубыми наруше-

ниями закона "Об экологической экспертизе" (1995 г.), других норм экологиче-

ского законодательства России и Амурской области, без альтернатив и без учета 

важных особенностей территории, ее экосистем, возможных необратимых по-

следствий. 

О создании реестра государственной экологической экспертизы 

Ключевую роль в обеспечении экологической безопасности технической 

деятельности и ее экологизации играет институт экоэкспертизы. Однако сейчас 

в России большинство международных и федеральных технических проектов и 
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программ, обладающих потенциальной опасностью, в том числе в сферах высо-

ких технологий, включая аэрокосмическую, осуществляется (финансируется и 

реализуется) с грубыми нарушениями экологического законодательства: без 

проведения обязательной ГЭЭ, без положительных заключений. Тем самым 

закладывается множество новых "экологических бомб" замедленного действия 

под будущее российского народа и природы. 

Пора положить конец этому самоубийственному процессу безответствен-

ности и бесконтрольности. России давно необходим единый федеральный госу-

дарственный реестр (регистр) прохождения ГЭЭ всех потенциально опасных 

программ и проектов (национальных и международных). Создание такого ин-

струмента для осуществления надзора и эффективного контроля за процессом 

экологизации повысит качество проектов, уровень экологической безопасности 

страны, обеспечит более рациональное расходование средств, в первую очередь 

– бюджетных. 

Заключение 

Существует ряд актуальных правовых и управленческих вопросов обеспе-

чения экобезопасности технической деятельности, среди которых выделим сле-

дующие: 

1. Массовые нарушения экологических прав граждан в результате опасных 

воздействий и последствий технической деятельности (особое беспокойство 

вызывает сейчас опасная ситуация в г. Пермь, угрожающая жизни и здоровью 

миллиона жителей, - в связи с ликвидацией ракет сжиганием, - см. и Приложе-

ние данного сборника). 

2. Пробелы в "правилах игры", особенно в нормативных документах и эко-

логических стандартах – требованиях к конкретным объектам техники и техно-

логий. 

3. Отсутствие современных нормативных документов, регулирующих эко-

лого-экономические отношения в рыночных условиях (например, для определе-

ния выплат и компенсаций за негативные воздействия и последствия ракетно-

космической деятельности в районах падения и на прилегающих территориях в 

России). 

4. Безальтернативность предлагаемых и реализуемых проектов опасных 

объектов (как это происходит, например, в случае со "Стрелой", где в ОВОС 

(2002 г.) полностью отсутствовала оценка альтернативных вариантов и до сих 

пор никаких изменений не произошло: этот опасный проект упорно навязывают 

и продавливают). 

5. Серьезные нерешенные проблемы с организацией и проведением ГЭЭ, 

причем, реально независимой от заказчиков и разработчиков проектов. 

6. Значительные трудности в организации и проведении общественной 

экологической экспертизы (ОЭЭ), особенно в контексте доступа к информации 

об опасных проектах, а также финансирования самой ОЭЭ. 

Для решения этих и других актуальных вопросов необходимо проведение 

систематических научных исследований, целенаправленная деятельность госу-

дарств и международных организаций, активное участие институтов граждан-

ского общества. 
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Человек создал жилище, чтобы уберечься от естественных неблагоприят-

ных факторов (молнии, осадков, зверей и т.п.) и обеспечить себе комфортные 

условия (температуру, давление, влажность, освещение). Но само жилище несет 

в себе угрозу обрушения, пожара, загазованности, поражения электрическим 

током. Не меньше опасностей подстерегает человека и на производстве (аэрозо-

ли, электромагнитные поля, вибрация). 

ЧС природного характера имели место на Земле с незапамятных времен. К 

подобным катаклизмам можно отнести несколько ледниковых периодов, по-

следний из которых закончился 15 тысяч лет назад. Не менее разрушительными 

для экологии Земли могли быть падения крупных космических тел (с этим свя-

зывают исчезновение флоры и фауны мезозоя), мощные извержения и взрывы 

вулканов. 

Из-за резкого изменения климата на значительных территориях уничтоже-

ны высокоразвитые цивилизации и крупные государства. Например, существо-

вавшее на плодородных почвах юго-запада Аравии более 1000 лет до н.э. Са-

бейское царство погребено под песками из-за наступления пустыни, а в центре 

нынешней Сахары за 6000 лет до н.э. находились обширные пастбища, так как 

количество осадков здесь было до 400 мм в год (в настоящее время-5 мм в год). 

На Руси, начиная с Х в. зафиксировано 162 землетрясения, 137 наводнений, 136 

ураганов, 185 случаев эпидемий, 360 засух, 93 случая нашествия вредителей 

(грызунов, саранчи), 350 голодных зим, 105 возвратов заморозков в начале лета. 

В наши дни мировой научно-технический прогресс в определяющей степе-

ни способствует невиданному росту благосостояния людей. Но прогресс таит в 

себе и огромные опасности. Большинство крупных аварий и катастроф на Земле 


