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Предмет исследования – состояние эколого-экономической безопасности 

Челябинской области. Цель выпускной квалификационной работы – 

совершенствование методов прогнозирования эколого-экономической 

безопасности региона на примере Челябинской области. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

взаимосвязи экономической безопасности и экологии, проведена оценка эколого-

экономической безопасности Челябинской области и разработано предложение 

по совершенствованию методического аппарата прогнозирования уровня 

эколого-экономической безопасности региона. 

В работе приведены меры для повышения уровня эколого-экономической 

безопасности Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность данной проблемы 

обусловлена стремительно развивающейся опасностью наступления глобальных 

экологических катастроф, с каждым годом увеличивающимся объемом добычи 

полезных ископаемых, ухудшением здоровья населения вследствие загрязнения 

воздуха выбросами. Предприятия увеличивают мощности, стремясь получить как 

можно больше прибыли. Люди покупают все больше автомобилей. Семьи с 

несколькими автомобилями уже не являются редкостью. Продовольственные 

магазины и рестораны по всему миры тоннами ежедневно выбрасывают еду, а 

при этом на планете одна седьмая часть людей страдают от голода. Производится 

все больше пластика, который проходя очень быстрый «одноразовый» 

жизненный цикл попадает на свалку, а в худшем случае в океан, что наносит 

непоправимый вред жизни морским обитателям. Без дальнейшего принятия 

решений для минимизации ущерба не только окружающей среде, но и человеку, 

ситуация примет катастрофические последствия. Для того чтобы это избежать 

необходимо наладить рациональное использование ресурсов, контролировать 

состояние окружающей среды, внедряя экологические чистые производства и 

стимулируя природоохранные мероприятия. Без этого невозможно повышение 

качества жизни и экономического благосостояния страны или региона, а значит, 

невозможно и обеспечение экономической безопасности в долгосрочном 

периоде. Для обеспечения устойчивого развития региона необходимо построение 

прогноза его эколого-экономического состояния. 

Проблемы прогнозирования и перспективного планирования эколого-

экономической безопасности привлекают к себе внимание ученых-экономистов. 

Несмотря на значительный объем исследований в данном направлении, пока еще 

не выработаны единые рекомендации по методам прогнозирования. 

Основными недостатками современного этапа прогнозирования являются 

нестабильные изменения показателей в экологической и экономической сферах. 
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Прогнозирование и формирование стратегии устойчивого развития региона 

должно быть адаптировано к существующей действительности, на что и 

направлена выпускная квалификационная работа. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование методов 

прогнозирования эколого-экономической безопасности региона на примере 

Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические составляющие взаимосвязи экономической 

безопасности и экологии; 

2) провести анализ экономической и эколого-экономической безопасности 

Челябинской области; 

3) разработать предложения по совершенствованию методического аппарата 

прогнозирования уровня эколого-экономической безопасности региона. 

Объект исследования – Челябинская область. 

Предмет исследования – состояние эколого-экономической безопасности 

Челябинской области. 

Научная новизна полученных результатов исследования состоит в 

применении метода имитационного моделирования для прогнозирования уровня 

эколого-экономической безопасности Челябинской области и предложении 

решения проблем региона, основанных на полученных результатах прогноза.   

Практическая значимость работы состоит в возможности построения 

достоверного прогноза эколого-экономической безопасности Челябинской 

области и принятия соответствующих решений для улучшения ситуации в 

регионе. 

Результаты исследования были представлены на Втором Всероссийской 

форуме в Тюмени по экономической безопасности и на конференции «Цифровая 

экономика: перспективы аудита и безопасности бизнеса». 

Методы исследования. В ходе написания работы были использованы 

следующие методики и технологии анализа: общенаучные (анализ, сравнение, 
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описание) и специальные методы исследования (сбор научных источников, сбора 

информации), методы прогнозирования. 

Информационную базу работы составили научные источники в виде данных и 

сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских и 

зарубежных авторов, материалов научных конференций, законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие деятельность рекламных 

организации, статистические данные Челябинской области. 

Структура работы включает в себя введение, первый раздел содержащий 

теоретическую часть исследования, второй раздел содержащий аналитическую 

часть исследования и третий раздел содержащий практическую часть 

исследования, заключение, библиографический список. 

В первом разделе последовательно раскрываются: понятие эколого-

экономической безопасности региона и взаимосвязь проблем экологии и 

экономической безопасности; методики оценки эколого-экономической 

безопасности региона; анализ существующих методов прогнозирования и 

нормативно-правовое регулирование в области эколого-экономической 

безопасности. 

Второй раздел содержит оценку экономической и эколого-экономической 

безопасности Челябинской области. 

Третий раздел посвящен практическим рекомендациям в области 

прогнозирования, внедрение которых позволит построить достоверный прогноз 

уровня эколого-экономической безопасности Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ  

1.1 Эколого-экономическая безопасность региона: понятие и взаимосвязь 

проблем экологии и экономической безопасности 

 

В современном развивающемся мире следует понимать, что между понятиями 

экономика и экология существует неразрывная связь. Стоит признать, что рост 

экономики в большинстве случаев, несет за собой ухудшение экологической 

ситуации. И основной формой пересечения данных понятий является 

природопользование. Дословно природопользование подразумевает 

использование природных ресурсов и получение выгоды от них.  С развитием 

экономики данная форма взаимоотношений меняется вместе с вытекающими 

последствиями. В мире все больше нарастают кризисы экономического и, вместе 

с тем, экологического характера. Увеличивая масштабы производства, 

производители не всегда задумываются о нарастании вреда для окружающей 

среды. А решение проблем экологического характера требует больших 

финансовых вложений. 

 В развитии эколого-экономических проблем выделяют три периода. В первом 

периоде люди перестают приспосабливаться к природе, и начинают адаптировать 

ее под свои нужды и интересы. С развитием научно-технического прогресса, 

человек окончательно выделился среди иных биологических видов и стал 

верховенствовать над природой. В этом случае, природа своими ресурсами лишь 

удовлетворяла человеческие потребности. 

Во втором периоде, расточительность по отношению к природе в 

послевоенные годы в середине двадцатого века заметно увеличилась. Некоторые 

ученные начали высказывать свое мнение о том, что необходимо изменить такое 

одностороннее отношение с природой. Начала зарождаться эколого-

экономическая наука. Первым упоминанием тесной взаимосвязи экологического 

и экономического развитий было высказывание М. Стронга на в 1972 г. Он 
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выразил мнение, что экономическое развитие должно быть также и экологически 

ориентированным, и рост благосостояния населения не должен сопровождаться 

ухудшением окружающей среды [16].  

Третий период совпал с развитием рыночных отношений в России. Развитие  

бизнеса усугубило хищническое отношение к природе. Возросла необходимость 

правовой основы природопользования. В науке начались исследования в эколого-

экономической сфере [36].  

В настоящее время устойчивое развитие экономики регионов вызывает 

значительный интерес к изучению экологической ситуации, проблем управления 

и распределения природными ресурсами. 

Расширяя производство, люди не воспринимают всерьез экологические 

последствия, так как не воспринимают их как экономическую угрозу. Примером 

может являться быстрое расширение объемов производства и последующее 

уменьшение количества природных ресурсов, вследствие чего ожидается 

повышение цен на сырье. Издержки в данном случае терпит сам производитель.  

Снижение экологического потенциала региона может привести к сокращению 

или прекращению производственной деятельности, что послужит причиной 

потери рабочих мест и замедлению темпов развития экономики. 

Происходит все больше аварий техногенного характера, которые оставляют 

последствия не только на окружающей среде, но и на здоровье населения. 

Вследствие таких катастроф эффективность производства снижается из-за 

необходимости выплат высоких компенсационных издержек [4]. Можно 

привести еще множество таких примеров, демонстрирующих связь и взаимное 

влияние экономики и экологии.  

На сегодняшний день необходимо противостоять названным последствиям, 

дестабилизирующим эколого-экономические системы, повысив ее безопасность. 

Безопасность  в широком смысле означает защищенность, способность 

сохранять жизнеспособность при разрушающих воздействиях, надежность 
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устойчивого прогрессивного развития и существования объектов природы 

(государство, общество, человек).  

В современных условиях на экономику влияет множество негативных 

факторов, таких как растущая «теневая» экономика, незаконная деятельность 

субъектов рынка, монополии, уклонения от уплаты налогов и много другое. Все 

это отрицательно влияет на устойчивое развитие экономики разных уровней. Для 

того чтобы избежать вытекающие негативные последствия, нужно создать такой 

государственный механизм, при котором использование средств экономического, 

политического, социального характера не позволяет допустить дестабилизации 

экономической системы.  

В науке существует множество определений понятия экономическая 

безопасность.  

В таблице 1 представлены некоторые из них с точки зрения различных 

подходов.  

 

Таблица 1.1 – Подходы к определению понятия «экономическая безопасность»  

Автор (подход) Определение 

Абалкин Л. И. 

 (устойчивость) 

Экономическая безопасность – это совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих 

независимость национальной экономики, ее 

стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и 

самосовершенствованию [6] 

Сенчагов В. К. 

(интересы)   

Экономическая безопасность – это состояние 

экономики и институтов власти, при котором 

обеспечиваются гарантированная защита 

национальных интересов, социально 

направленное развитие страны в целом [53] 

Архипов А.  

(удовлетворение 

потребностей) 

Экономическая безопасность – способность 

экономической системы обеспечить наиболее 

эффективное удовлетворение общественных 

потребностей на национальном и 

международном уровнях [3] 
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Окончание таблицы 1.1 

Автор (подход) Определение 

Глазьев С. Ю. 

(конкурентоспособность) 

Экономическая безопасность – это состояние 

экономики и производительных сил общества с 

точки зрения возможностей самостоятельного 

обеспечения устойчивого социально 

экономического развития страны, поддержания 

должного уровня конкурентоспособности 

национальной экономики в условиях глобальной 

конкуренции [53] 

Олейников Е. Л. 

(состояние защищенности)  

Экономическая безопасность – это 

защищенность экономических отношений, 

определяющих  развитие экономического 

потенциала страны и обеспечивающих 

повышение уровня благосостояния всех членов 

общества, его отдельных социальных групп и 

формирующих основы обороноспособности 

страны [53] 

 

Все определения экономической безопасности базируются на основе 

нескольких понятий. Основные из них – это «устойчивость», «защита интересов», 

«удовлетворение потребностей», «состояние защищенности» и «независимость».  

Таким образом, обобщив рассмотренные определения,  можно обозначить 

экономическую безопасность как состояние экономики, при котором 

обеспечивается ее защищенность, стабильность, устойчивость на национальном, 

региональном уровне и на уровне личности. 

На уровне региона экономическая безопасность – это совокупность условий и 

факторов, характеризующих устойчивость и стабильность развития экономики 

региона. 

Правовой основой в сфере экономической безопасности России является Указ 

Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» [42]. 

Указ содержит задачи, относящиеся к сфере экологической безопасности. В 

них входят следующие: 



14 

1) одной из основных задач по реализации направления, касающегося 

обеспечения устойчивого роста реального сектора экономики, является 

комплексная модернизация производственно-технологической базы отраслей 

реального сектора экономики с учетом требований промышленной и 

экологической безопасности; 

2) одной из основных задач стратегии, касающихся реализации направления о 

развитии человеческого потенциала, является совершенствование механизмов 

обеспечения экологической безопасности и сохранения благоприятной 

окружающей среды. 

В Конституции Российской Федерации также есть статьи, посвященные 

экологии. Это часть 1 статьи 9 определяет то, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются  как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории.  

Статья 42: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».  

И статья 58, обязывающая каждого гражданина сохранять природу и бережно 

относится к природным богатствам [15].  

Таким образом, в соответствии  с Федеральным «Об охране окружающей 

среды», под экологической безопасностью понимается состояние защищенности 

окружающей среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций и их последствий [47].  

Экологическая безопасность, по мнению ученых, подразумевает не только 

человека, фтору и фауну, но и окружающую среду в целом [9]. 

Как уже говорилось выше, экология и экономика имеют тесную связь. 

Проблемы экономики сказываются на окружающей среде: уменьшение 

количества природных ресурсов приводят к повышению цен на сырье,  рост 

темпов производства загрязняет воздух.  
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Существует еще много проблем, которые связаны в экологическом и 

экономическом аспектах. И игнорирование этих проблем может привести к 

необратимым катастрофам, таким как глобальное потепление, истощение сырья, 

истончение озонового слоя и другим. Поэтому для решения этих проблем нужна 

комплексная работа, совершаемая в рамках эколого-экономической 

безопасности.  

Эколого-экономическая безопасность – это такое состояние защищенности 

социальных, экономических и экологических интересов личности и общества от 

угроз, исходящих от действия деструктивных природных сил, производств и 

технических систем, с характерными для его обеспечения формами и методами 

предвидения опасных ситуаций, позволяющими выходить из них с наименьшими 

последствиями  для окружающей среды, экономики и здоровья [4]. 

Основной целью эколого-экономической безопасности является установление 

таких отношений между экономикой и экологией, результат которых будет 

благоприятно влиять и на экономическое развитие территории, и на состояние 

здоровья человека и окружающей среды.  

Предмет эколого-экономической безопасности раскрывается в отношениях, 

которые возникают между хозяйствующими субъектами и окружающей средой, в 

результате которых достигается сохранение качественного состояния природы и 

жизни человека. 

Задачами эколого-экономической безопасности являются: 

1) изучение причин, которые привели к ухудшению природной среды, и 

влияния на этот процесс экономических, экологических и социальных факторов; 

2) закрепление в законодательстве обязательных экологических требований 

по отношению к вредным производствам;  

3) снижение уровня техногенной нагрузки на окружающую среду, 

достигаемое путем усовершенствования методов использования и переработки 

отходов, введение мер по сокращению производства загрязняющих веществ; 

4) предупреждение неблагоприятных эколого-экономических ситуаций.  
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Объекты эколого-экономической безопасности:  

1) качественное состояние окружающей среды, включая землю, воды, воздух, 

леса и другую растительность;  

2) условия безопасного развития производств. 

Проблема обеспечения эколого-экономической безопасности на уровне 

региона является в настоящее время наиболее актуальной. Несбалансированность 

механизмов экономического регулирования приведет к необратимым социально-

экономическим и экологическим последствиям, которые окажут негативное 

влияние не только на регион, но и на страну в целом. 

Эколого-экономическое развитие региона это трудоемкий процесс, который 

включает в себя поддержку основных показателей эколого-экономической 

безопасности на уровне обеспечения развития, приводящее к качественным 

изменениям условий жизни населения региона за счет механизма, основанного на 

экономических стимулах экологического развития.  

Влияние на экономическую безопасность может быть не только прямым, но и 

косвенным. Например, рост численности автомобилей на дорогах приводит к 

повышению уровня загрязняющих веществ в воздухе, ухудшая его качество, что 

повышает заболеваемость населения. Ухудшение здоровья населения, в свою 

очередь, приводит к таким экономическим потерям, как: выплаты по больничным 

листам, снижение производительности труда и др. Все это отрицательно влияет 

на экономическую безопасность региона [5].  

Остро влияет на экономическую безопасность региона и проблема 

загрязнения. Часто вокруг крупных промышленных городов свободные 

земельные площади используются для мусорных полигонов, в то время как могли 

быть, например, посевными площадями. Проблема отходов является весомой для 

множества городов и регионов, так как затраты на уничтожение или хранение 

отходов очень высокие. Этот фактор может являться сдерживающим для 

возможного расширения производства [9]. На рисунке 1.1 представлено влияние 
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экологических факторов на состояние экономической безопасности через 

ухудшение здоровья населения [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Влияние экологических факторов на состояние экономической 

безопасности через ухудшение здоровья населения 

 

В свою очередь и экологическая, и экономическая безопасность регионов 

служит основой для общего показателя эколого-экономической безопасности 

страны.  

По экологическим показателям около 15 процентов территории России 

находится в критическом состоянии. Из-за потепления меняется климат, в 

природе сокращается видовое биологическое разнообразие. Основная часть 
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населения страны проживает в крупных промышленных городах, с высокой 

концентрацией загрязняющих веществ в воздухе. Увеличение темпов 

производства для поддержания экономического роста страны, приводит к росту 

количества отходов, часть которых сбрасывается в водоемы, загрязняя их. 

Ухудшается ситуация с качеством и количеством питьевой воды. Все это 

отрицательно сказывается на экономической безопасности страны. Сохранение 

такого негативного влияния на экологические системы при экономическом росте 

создает серьезную угрозу для страны [33]. 

Таким образом, взаимосвязь экологии и экономики в рамках эколого-

экономической безопасности высока как на уровне региона, так и на уровне всей 

страны. Для сохранения темпов экономического роста и снижения его влияния на 

экологические системы необходимо совершенствовать производства, 

формировать сбалансированную экологически ориентированную модель 

развития экономики страны. Для этого необходимо принимать решения на 

уровне государства, правительств регионов, связанные, в первую очередь, с 

повышением уровня экологичности производств. Наибольший объем загрязнения 

воздуха углекислым газом порождают выбросы от производств и выхлопы от 

автотранспорта. Поэтому решения должны приниматься не только в 

правительстве, на предприятиях, но также и на уровне выбора каждого человека. 

Каждый раз, пересаживаясь с личного транспорта на общественный, человек 

привносит свой вклад в улучшение экологической обстановки. По-возможности, 

выбирая для перемещения на дальние расстояния поезд вместо самолета, человек 

также в разы сокращает углеродный след. Также учитывая рост отходов 

потребления человека, необходимо понимать, что территория суши ограничена. 

На сегодняшний день захоронение является одним из наиболее приоритетных 

путей уничтожения отходов. Постоянный рост населения на планете увеличивает 

объем потребления и, соответственно, растут территории мусорных полигонов. 

Вследствие этого сокращаются территории для сельскохозяйственных угодий, 

что может сократить объем полученного урожая. Далее это может повлиять на 
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стоимость продуктов питания, и некоторые семьи будут вынуждены сократить 

объем потребления, что в некоторых странах может привести к росту 

обездоленного населения. Это также является составляющей экономической 

безопасности страны или региона. На данный момент основные усилия 

направляются в создание все более улучшенных технологий по переработке и 

утилизации мусора. Это уже шаг в верном направлении, но необходимо понять, 

для того, чтобы избавиться от отходов, не используя при этом методы 

захоронения, не тратя усилия и средства бюджета на новейшие технологии, 

правильным решением будет создавать меньше мусора, чтобы его не 

приходилось перерабатывать. Это не такое легкое решение как кажется, сейчас 

растет поколение, которое должно понимать, какая ответственность лежит на них 

за окружающий мир. Сокращения отходов можно добиться, только освящая эту 

проблему. Этого можно достичь с помощью экологического образования и 

соответствующих дисциплин не только в школьной программе, но и в детских 

садах с помощью различных игр. Ребенок с самого детства начинает обретать 

различные привычки, экологичный образ жизни также должен стать привычкой, 

для этого с самого раннего возраста нужно показывать, как необходимо 

поступать, чтобы «мусорный след» человека был минимальным. 

Для того, чтобы понять какая ситуация складывается в регионе необходимо 

каким-либо способом оценить уровень эколого-экономической безопасности. 

 

1.2 Подходы к оценке эколого-экономической безопасности региона 

 

Большая часть регионов России находится в состоянии экологической 

напряженности и этому есть множество объяснений. В регионах происходит 

бесконтрольный рост вредных отходов, которые сбрасываются в водоемы, 

сжигаются, загрязняя воздушное пространство, богатство природных ресурсов 

страны истощается, каждое предприятие желает по максимуму загрузить свои 

производственные мощности, не думая о последствиях. Причина напряженной 
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экологической ситуации заключается также в отрицательных последствиях гонки 

вооружений, а именно нерешенные проблемы утилизации радиоактивных 

веществ, химического оружия и так далее [50]. 

В современном мире вопросы эколого-экономической безопасности по 

важности встают на первое место. Растет необходимость более глубокого 

исследования проблемы. Изучение не только экономических и экологических 

факторов, но и социального фактора. Всесторонняя оценка их взаимодействия и 

взаимовлияния позволяет выявить слабые стороны, угрозы и риски эколого-

экономической безопасности региона. 

Устойчивое развитие страны в целом складывается из множества аспектов. 

Одной из важнейших составляющих является сохранение и поддержание 

состояния окружающей среды. 

Убедившись в том, что эколого-экономическая безопасность играет 

значительную роль в развитии региона, затрагивая различные аспекты жизни 

человека, необходимо определить способы ее измерения – то есть оценки. Для 

разрешения проблем эколого-экономического характера существует множество 

подходов. В настоящем разделе рассмотрены основные подходы к оценке 

эколого-экономической безопасности региона.  

Если есть такие понятия как безопасное или опасное состояние – значит, для 

его определения существует определенный норматив, отклонение от которого 

будет считаться опасным для эколого-экономической безопасности региона. Это 

является основой статического подхода, формирующего условия для 

фиксирования конкретного состояния (экологического, экономического, 

технологического), которое на данном уровне считается безопасным.  

За нормы можно принять какие-то целевые показатели системы или же 

наоборот, устоявшиеся по долголетнему опыту как безопасные. В статическом 

подходе существует граница безопасных значений, при отклонениях в рамках 

которой, не приведет к весомым нарушениям. Например, при сбрасывании 

производствами отходов в водоемы существует допустимое значение 
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сбрасываемых веществ, при соблюдении которого природа самостоятельно 

может справиться с ними, не получив при этом значительного ущерба.  

Противоположным является динамический подход к оценке эколого-

экономической безопасности. Его сущность заключается в изучении 

потребностей человека и нужд экономических систем. В данном подходе 

учитывается трансформация потребностей и интересов человека, обретающих 

большую экологическую направленность.  

Поскольку с течением времени нужны и потребности меняются и 

экономическая система выходит из состояния равновесия, и процесс изменения 

потребности является основанием для формирования нового состояния 

равновесия экономической системы. Данный подход основан на формировании 

информационной базы для поиска новых нормативов безопасного 

функционирования экономической системы. 

Таким образом, два данных подхода используются при оценке эколого-

экономической безопасности производственных и социальных систем [38].  

Для оценки эколого-экономической безопасности, устойчивости основных 

элементов окружающей среды и степени ее дестабилизации используются 

показатели техноемкость природной среды, экологическая емкость территории и 

ассимиляционный потенциал.  

Для определения уровня экологической безопасности региона с помощью 

количественных характеристик выделяют ресурсный подход. Основными 

рассматриваемыми нормативами в рамках данного подхода выступает 

экологическая емкость.  

Экологическая емкость, отражающая качество экосистемы, рассчитывается 

как разность показателей, характеризующих ее текущее состояние и предельно 

допустимое. Как и при статическом подходе, уровень эколого-экономической 

безопасности региона определяется анализом отклонения текущего показателя от 

его норматива и способностью экосистемы выдержать и восстановить потери от 

антропогенной нагрузки. 
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Такой показатель как экологическая емкость до сих пор не утвержден в 

законодательстве, но использование этих нормативов на практике ориентирует на 

такие экологические ограничения, которые не допускают разрушающего 

воздействия на окружающую среду [1]. Они рассчитываются в энергетическом 

выражении и в натуральном выражении – в виде массы токсичного вещества. 

Дополнением ресурсного подхода является системный подход. Основой 

системного подхода оценки эколого-экономической безопасности региона 

является выявление свойств эколого-экономической системы и угроз, 

оказывающих на нее наибольшее влияние, как со стороны производств, так и со 

стороны природных сил.  

Первым свойством является способность к саморазвитию системы. Угроза 

заключается в истощении природных ресурсов, расточительность по отношению 

к невозобновляемым природным ресурсам. Также это высокая изношенность или 

отсутствие очистных сооружений на предприятиях, и природоохранного 

оборудования, несовершенство законодательной базы в этой сфере. Угрозой 

могут служить не только антропогенные факторы, но и, например, чрезвычайные 

ситуации в природе.  

Последствием этих угроз является ухудшение экологического потенциала 

территории, вследствие чего компании, связанные с природопользованием 

рискуют прекратить свою деятельность. Это повлечет за собой сокращение 

рабочих мест, наступление кризисных ситуаций в экономике региона.  

Другим примером свойства системы является способность противостоять 

дестабилизирующим факторам. Угрозами в данном случае выступает высокая 

антропогенная нагрузка, ошибки в прогнозировании стихийных бедствий, 

снижение общего потенциала территории.  

Данные угрозы могут привести к высокой степени загрязнения окружающей 

среды, что повлечет за собой ряд последствий, таких как ухудшение здоровья 

населения, высокие затраты на компенсацию. Увеличение количества территорий 
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«зон бедствия» из-за того, что природа потеряет способность восстанавливаться 

после серьезных антропогенных влияний.  

Таким образом, в рамках системного подхода эколого-экономические системы 

должны проверяться на способность к саморазвитию и противостоянию 

дестабилизирующим факторам.  

Наиболее распространенным на практике и доступным для понимания 

является индикативный подход. В его основе лежит деление природной среды на 

сферы, и применение в каждой из них индикаторы и индексы. Данный подход 

подходит как для определения состояния экосистем, так и для расчета 

антропогенного воздействия на среду.  

Деление индикаторов осуществляется на три группы. Первую группу 

составляют «воздействия», они отражают влияние человека на окружающую 

среду посредством транспорта, экологически небезопасных производств, 

расточительного использования природных ресурсов. Вторая группы – это 

«состояние». Индикаторы этой группы описывают состояние окружающей среды, 

наличие природных ресурсов и их качество. В последнюю группу включены 

индикаторы «реакции», которые характеризуют реакцию общества на изменение 

состояния окружающей среды. Это может быть устранение последствий 

негативного воздействия на природу, введение охраны территорий, компенсация 

ущерба [4].  

Проанализированные подходы: статический, динамический, ресурсный, 

системный и индексный – с помощью различных методик позволяют качественно 

и количественно оценить уровень эколого-экономической безопасности региона.  

Наиболее распространенным и понятным в использовании является 

статический подход к оценке эколого-экономической безопасности региона. Для 

его применения необходимо определить нормативные значения показателей и 

рассчитать отклонения от текущих показателей.  
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Оценка состояния региона позволит выявить проблемы его безопасности и 

определить способы их нивелирования, и это поможет перейти на устойчивое 

сбалансированное развитие региона.  

Программа ООН по окружающей среде – это главная всемирная 

природоохранная организация, которая определяет глобальную экологическую 

повестку дня.  

В 1992 году на саммите Земли в Рио-де-Жанейро «Рио-92» под эгидой ООН 

была принята концепция о переходе мирового сообщества к устойчивому 

развитию. Устойчивое развитие подразумевает такое развитие, которое 

обеспечивает экономический рост, при котором не наносится ущерб окружающей 

среде и использование ресурсов происходит таким образом, что будущие 

поколения не получат их в дефиците. Каждая страна должна была разработать 

свою концепцию устойчивого развития в соответствии со своими 

экологическими, социальными и экономическими особенностями. Именно эти 

три аспекта стали являться ключевыми компонентами концепции устойчивого 

развития.  

Экономическая составляющая включает в себя использование экологически 

направленных технологий, минимизацию отходов, их переработку, такое 

использование природных ресурсов, которое не приведет к их истощению и 

исчезновению.  

Экологическая составляющая подразумевает поддержание способности 

экосистем к самовосстановлению. Загрязнение окружающего мира, 

расточительное использование природных ресурсов ведут к сокращению такой 

способности.  

Социальная составляющая основывается на обществе, на сохранении 

устойчивости культурных и социальных систем. Она направлена на сокращение 

конфликтов между людьми, способом достижения которого является 

справедливое разделение благ между населением.  



25 

Таким образом, устойчивое развитие, объединяющее социальный, 

экономический и экологический аспекты является основой достижения эколого-

экономической безопасности.  

До сих пор отсутствует какой-либо общепринятый подход к количественному 

измерению устойчивости. Ведущими учеными в сфере охраны природы в 2011 

году был разработан эколого-экономический индекс для регионов [37]. Он 

является основным показателем для ранжирования регионов России в рамках 

стратегии устойчивого развития. Основными компонентами данного индекса 

являются валовой региональный продукт и скорректированные чистые 

накопления, составляющими которого, в свою очередь, являются показатели 

особо охраняемых природных территорий и индекс человеческого развития.  

Индекс СЧН – это главный показатель работы; он характеризует скорость 

накопления национальных сбережений после надлежащего учета истощения 

природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Положительный уровень приведет к росту благосостояния, а отрицательные 

значения этого показателя будут свидетельствовать об «антиустойчивом» типе 

развития. 

Скорректированные чистые накопления рассчитываются по формуле (1.1).  

 

СЧН  ВН ИД ИПР  УОЗС РЧК ЗОС ООПТ,                     (1.1) 

 

где ВН – валовые накопления основного капитала; 

       ИД – инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Добыча 

полезных ископаемых»; 

       ИПР – истощение природных ресурсов; 

       УОЗС – ущерб от загрязнения окружающей среды; 

       РЧК – расходы бюджета на развитие человеческого капитала; 

       ЗОС – затраты на охрану окружающей среды; 

       ООПТ – оценка особо охраняемых природных территорий. 
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Первые три компонента формулы являются экономическими показателями,  в 

остальные – экологическими.  

Входящий в состав расчета индекс истощения природных ресурсов 

рассчитывается по формуле (1.2). 

 

ИПР  ИМСР ИЛР,                                             (1.2) 

 

где ИМСР – истощение минерально-сырьевых ресурсов;  

       ИЛР – истощение лесных ресурсов. 

Под минерально-сырьевыми ресурсами понимается нефть, газ, уголь и другие 

полезные ископаемые.  

Следующий показатель в рамках расчета ИСЧН является ущерб от 

загрязнения окружающей среды (УОЗС). Рассчитывается он по формуле (1.3).  

 

УОЗС  УСО  УЗВ,                                                        (1.3) 

 

где      – ущерб от выбросов углекислого газа; 

      УЗВ – ущерб от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.  

В свою очередь, ущерб от выбросов углекислого газа рассчитывается по 

формуле (1.4). 

 

УСО   СО  ЦСО ,                                                 (1.4)  

 

где      – объем выбросов; 

            – величина умеренных оценок предельных убытков от выбросов 

углекислого газа.  

Всемирный банк предлагает следующую оценку ущерба от парниковых газов 

– 20$ за тонну. 



27 

В расходы на развитие человеческого капитала входят расходы 

консолидированных бюджетов регионов на образование, здравоохранение, 

физическую культуру и спорт, рассчитываются по формуле (1.5).  

 

РЧК  РО  РЗ    ,                                               (1.5) 

 

где Ро – расходы на образование; 

       Рз – расходы на здравоохранение; 

       Рк – расходы на физическую культуру и спорт. 

Затраты на охрану окружающей среды (ЗОС) включают средства для 

финансирования природоохранных мероприятий, в том числе затраты на охрану 

и рациональное использование водных ресурсов, на охрану атмосферного 

воздуха, на рекультивацию земель [26].  

Эти затраты повышают природный капитал региона и улучшают его 

природную ситуацию. Таким образом, показатель ЗОС рассчитывается по 

формуле (1.6). 

 

ЗОС  ТЗОС  КЗОС,                                              (1.6) 

 

где ТЗОС – текущие затраты на охрану окружающей среды; 

      КЗОС – капитальные затраты на охрану окружающей среды. 

Текущие затраты включают все расходы по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов, за счет собственных, 

заемных средств предприятия или средств государственного бюджета. 

Капитальные затраты, в свою очередь, включают инвестиции в основной капитал, 

которые направлены на охрану окружающей среды.  

Следующим слагаемым в расчете скорректированных чистых доходов 

является особо охраняемые природные территории. Это такие территории, 

которые полностью или частично изъяты из хозяйственной деятельности.  
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Их оценка равно недополученному доходу в бюджете региона за счет 

содержания таких территорий.  

Оценка рассчитывается по формуле (1.7). 

 

ООПТ  
ВРП

(     доля ООПТ )
 доля ООПТ      ,                        (1.7) 

 

где ВРП – объем ВРП; 

      доля ООПТ% – доля площади земель ООПТ в общей площади территорий 

в процентах. 

Наличие таких площадей на территории региона улучшают экологическую 

обстановку, сохраняя природный потенциал территорий. Это происходит за счет 

снижения количества площадей, на которых может осуществляться 

хозяйственная деятельность. Такие территории играют важную роль в уровне 

эколого-экономической безопасности региона, так как на этих территориях 

появляется возможность развивать экологический туризм, просвещая население, 

и снижая антропогенную нагрузку на экологию региона.   

Основной эколого-экономический индекс – индекс скорректированных 

чистых накоплений рассчитывается как отношение скорректированных чистых 

накоплений к ВРП. 

Рассчитывается индекс по формуле (1.8).   

 

ИСЧН  
СЧН

ВРП
     ,                                               (1.8) 

 

где СЧН – скорректированные чистые накопления; 

       ВРП – валовой региональный продукт. 

В качестве базы для построения эколого-экономического индекса для 

регионов используются только данные официальной статистики. Это позволяет 

использовать данные, единые для всех регионов, обеспечивает объективность 
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индекса, и делает индекс абсолютно прозрачным. На рисунке 1.2 представлена 

структурная схема эколого-экономического индекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структурная схема эколого-экономического индекса 

 

Итогом расчета эколого-экономического индекса является оценка того, 

насколько усилия, принимаемые властью, позволяют ликвидировать или 

минимизировать экологически неблагоприятные последствия, пришедшие от 

предыдущих этапов развития региона.  

Как было сказано ранее, одним из путей реализации устойчивого развития 

является организация зеленой экономики. Для России это непростой путь, так как 

Инвестиции в основной 

капитал по виду 

деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» 

Валовые 

накопления 

основного 

капитала 

Истощение 

природных 

ресурсов 

Расходы на 

развитие 

человеческого 

капитала 

Затраты на 

охрану 

окружающей 

среды 

Ущерб от 

загрязнения 

окружающей 

среды 

Оценка 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Эколого-экономический индекс 

Индекс 

скорректированных 

чистых накоплений 

Валовой региональный 

продукт 

Скорректированные 

чистые накопления 

Истощение 

минерально-

сырьевых ресурсов 

Истощение лесных 

ресурсов 

Ущерб от 

выбросов 

углекислого 

газа 

Величина 

умеренных 

оценок 

предельных 

убытков от 

выбросов 

Объем 

выбросов 

СО2 

Расходы на 

культуру и 

спорт 

Расходы на 

образование 

Расходы на 

здравоохранение 

Капитальные 

затраты на 

охрану 

окружающей 

среды 

Текущие 

затраты на 

охрану 

окружающей 

среды 

Доля 

площади 

земель 

ООПТ в 

общей 

площади 

территории 

в % 

Объем 

ВРП 



30 

страна всегда придерживалась экспортно-сырьевой модели, причинив за это 

время большой ущерб экологии и окружающей среде экономической 

деятельностью. Страна не может рассматривать развитие экономики отдельно от 

того, какой объем богатства создается для следующих поколений. ВВП также не 

охватывает и изменения в окружающей среде, которые являются неотъемлемой 

частью устойчивого развития. 

Показатель экономического развития должен быть более объективен, чем 

ВВП, учитывая не только производство, но и благосостояние. Традиционный 

подход не учитывает неоплачиваемое воздействие на экологию, оказываемое 

экономической деятельностью. 

Предложенные ниже  индексы могут применяться не только на региональном, 

но и на федеральном уровне, опираются на открытые данные статистики и 

охватывают экономический, социальный и экологический аспекты.  

Помимо индекса скорректированных чистых накоплений, рассмотренного 

выше, экологическую составляющую устойчивого развития региона можно 

рассчитать с помощью такого показателя как экологически адаптированный 

чистый внутренний продукт (ЭЧВП). Данный показатель – результат коррекции 

чистого внутреннего продукта, рассчитывается по формуле (1.9). 

 

ЭЧВП  (ЧВП ИПР)  ЭУ,                                          (1.9) 

 

где ЧВП – чистый внутренний продукт; 

       ИПР – стоимостная оценка истощения природных ресурсов; 

       ЭУ – стоимостная оценка экологического ущерба. 

Под истощением природных ресурсов понимается вырубка лесов, добыча 

минерального сырья, нефти и т.д. Экологический ущерб подразумевает 

загрязнение воды, воздуха, истощение почвы, большое количество отходов. 

Расчет ЭЧВП на региональном уровне позволяет более точно оценить ущерб, 

наносимый окружающей среде. Средняя величина экологически адаптированного 
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чистого внутреннего продукта, по оценкам ООН, составляет примерно 60-70% от 

ВВП [4].  

Некоторые данные, касающиеся экологической обстановки в регионе, сложно 

найти в официальной статистике. С этой проблемой борется общероссийская 

общественная организация «Зеленый патруль». Главной задачей проекта является 

стимулирование региональных властей, хозяйствующих субъектов к 

сотрудничеству в предоставлении информации. Она публикует экологический 

рейтинг субъектов Российской Федерации с 2008 года. Данный рейтинг также 

основан на принципах Декларации Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию, принятой в 1992 году. Она базируется на следующих принципах. Во-

первых, центральное место в обеспечении устойчивого развития занимает забота 

о человеке. Каждый имеет право на жизнь в гармонии с природой. Во-вторых, 

право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить справедливое 

удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в области 

развития и окружающей среды. И, в-третьих, для достижения устойчивого 

развития защита окружающей среды должна быть неотъемлемой частью 

процесса развития и не рассматриваться отдельно от него.  

Данный рейтинг отражает актуальное состояние экологической обстановки в 

субъектах РФ. Для его расчета берутся оперативные данные об экологически 

значимых событиях, происшествиях и проблемах. Отличием от других рейтингов 

является то, что он рассчитывается почти в реальном времени, в то время как в 

большинстве других рейтингов обработка и публикация данных занимает 

несколько месяцев. Полученные результаты являются относительными, и зависят 

от полученных показателей всех рассматриваемых регионов-участников рейтинга 

за отчетный период. Поэтому положение региона в рейтинге может меняться, 

даже если его показатели остались неизменными, а показатели других субъектов 

изменились.  

Источниками информации для составления «Экологического рейтинга» 

являются: органы власти, средства массовой информации, общественные 
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организации, хозяйствующие субъекты и граждане. Значимость события 

оценивает экспертная группа. Она выставляет оценки в рамках трех индексов: 

природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического 

индекса. Удалее в соответствии с семью индикаторами индексам присваиваются 

положительные или отрицательные значения. 

Расчет рейтинга осуществляется информационно-аналитической системой на 

основании значений индикаторов. Для сравнения регионов между собой оценки 

переводятся в 100 балльную шкалу [11].    

Схема формирования и расчета рейтинга выглядит следующим образом. В 

банк данных информационно-аналитической системы поступают сведения из 

различных источников. Это могут быть обращения граждан, информация от 

региональных групп волонтеров, мониторинг региональных событий СМИ, 

информация от региональных властей. Далее специалисты анализируют и 

структурируют полученную информацию, и производят размещение 

информационных файлов в расчетной матрице рейтинга регионов. После этого 

эксперты-экологи обрабатывают полученную информацию и присваивают 

оценки «1», «-1» или «0» для каждого информационного файла. 

Расчет сводного индекса производится следующим образом: 

Во-первых, рассчитываются природоохранный, промышленно-экологический 

и социально-экологический индексы, формулы (1.10) – (1.13): 

 

∑(  )  ∑|  |      .                                         (1.10)  

∑(  )   .                                                    (1.11) 

∑|  |   .                                                    (1.12) 

Индекс   
 

 
.                                                    (1.13) 

 

Во-вторых, определяется сводный индекс региона. Формулы (1.14) – (1.17): 

 

∑∑(  )  ∑∑|  |      .                                        (1.14) 
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∑∑(  )   .                                                     (1.15)  

∑∑|  |   .                                                     (1.16) 

Индекс   
 

 
.                                                     (1.17) 

 

В-третьих, по полученным индексам производят сравнение регионов и 

определения места в рейтинге.  

По итогам 2020 годы в «Национальном экологическом рейтинге регионов» 

Челябинская область заняла 83-е место из 85 регионов.   

Таким образом, существует множество методик для того, чтобы оценить 

уровень эколого-экономической безопасности региона. Все они отличаются 

составляющими  показателями и сложностью расчета. Основной сложностью в 

расчете актуальных индексов является долгая публикация статистических 

данных. Иногда данные, в частности о загрязнении окружающей среды, могут 

публиковаться на официальных источниках с отставанием в два года, что 

значительно усложняет возможность отражения актуальной обстановки в сфере 

эколого-экономической безопасности региона.  

Расчет существующей методики экологического следа составляет особенную 

сложность за счет обширного деления экологических показателей на более 

узконаправленные сферы, связанные с загрязнением и антропогенным 

воздействием в отдельных сферах жизни человека. За счет этого методика 

«Зеленый патруль» является наиболее доступной для расчета, так как 

основывается не только на данных публикуемой статистики, но и на других 

сведениях из различных достоверных источников. Информационной базой могут 

служить даже опросы граждан, что является доступным способом получения 

информации, но может привести к субъективной оценке того или иного события.  

Индекс скорректированных чистых накоплений является «золотой серединой» 

среди рассмотренных способов оценки эколого-экономической безопасности 

региона. Данные, которые необходимы для расчета индекса, все публикуются 

официальной статистикой регионов. И есть возможность найти все актуальные 
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показатели, включая данные за предыдущий год. Немаловажным отличие и 

плюсом данного индекса является наличие не только оценки экологического 

состояния региона, но также и экономической составляющей, выражающейся в 

объеме инвестиций в основной капитал и валовым продуктом. Как было 

представлено ранее, связующим звеном между экологией и экономикой часто 

выступает человек, поэтому учет социальной составляющей, выраженной в 

подсчете расходов на здравоохранение и образование, также играет важную роль. 

Для того чтобы улучшить ситуацию в регионе, будет не достаточно знать 

текущее состояние и прошлые тенденции развития. В данном случае важную 

роль играет прогнозирование показателей на будущее. Это поможет предпринять 

действенные решения и поставить правильные цели, задав тем самым вектор 

развития показателя на будущее.  

 

1.3 Анализ существующих методов прогнозирования  

 

В любой сфере жизнедеятельности человека, для того чтобы знать, какие 

действия необходимо предпринять в тот или иной момент, чтобы они были 

максимально полезными нужно предполагать какой вектор развития примет то 

или иное событие. Для этих целей используются методы прогнозирования. Для 

начала необходимо понять, что подразумевает под собой понятие метода. В 

широком смысле слова – метод подразумевает какой-либо прием или систему 

приемов в какой-либо деятельности. 

Методика, в свою очередь, определяется как совокупность методов, приемов 

практического выполнения чего-либо. А методология – это основные принципы 

или совокупность приемов исследования, применяемых в какой-либо науке. 

На данный момент, единого, универсального, метода прогнозирования не 

существует. В связи с огромным разнообразием и различием прогнозируемых 

ситуаций имеется и большое разнообразие методов прогнозирования (свыше 150)  

[22]. Прогнозом является научно доказанное изменение исследуемого объекта в 
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будущем, сформированное на основе ретроспективных данных. Особенностью 

прогнозирования является тот факт, что статистические данные об изучаемых 

явлениях или процессах используются для предварительного анализа и 

выдвижения гипотез о характере применяемых методов прогнозирования [40]. На 

рисунке 1.3 представлена классификация основных видов прогнозирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Классификация методов прогнозирования 

 

Основным является деление на экспертные методы и аналитические.  

Там где есть возможность применить аналитику и расчеты, лучше 

воспользоваться ими, так как экспертные оценки с большей долей вероятности 

субъективны, хоть и складываются на основе множества мнений. 

В основе прогнозирования лежат три взаимодополняющих источника 

информации о будущем.  
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Первым источником информации является опыт, чаще всего связанный я этим 

или похожим событием.  

Вторым источником является продолжение в будущее закономерности 

развития тенденций, иными словами: экстраполяция.  

В соответствии с этим существуют три дополняющих друг друга способа 

разработки прогнозов:  

1) экспертные оценки – это способ прогнозирования, который основан на 

изучении мнений экспертов, специалистов в данной проблемной области. 

Большее значение имеют оценки специалистов, экспертов, тогда как опросы 

населения в практике прогнозирования применяются сравнительно редко, так как 

они могут оказаться недостоверными [54]; 

2) методы прогнозной экстраполяции  – подразумевают построение 

динамических рядов изменения показателей прогнозируемого явления на 

протяжении будущих периодов; 

3) методы моделирования представляют построение моделей с учетом 

вероятного или желательного изменения прогнозируемого явления на период 

упреждения прогноза по имеющимся данным о направлениях изменений. 

В науке любой эксперимент, производимый для исследования тех или иных 

закономерностей изучаемого явления или для проверки правильности границ 

применимости найденных теоретическим путем результатов, по существу 

представляет собой моделирование, так как объектом эксперимента является 

конкретная модель. 

Таким образом, под моделированием понимается построение моделей, 

заменяющих уже существующие процессы и  явления, на основе которых можно 

исследовать интересующие события. 

На рисунке 1.4 представлена классификация основных методов 

моделирования. 
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Рисунок 1.4 – Классификация основных методов моделирования 

 

Несмотря на развитую теорию аналитических методов, качественный и 

количественный анализ сложных систем (производственных процессов) 

аналитическими методами иногда встречает значительные трудности. В 

статистических моделях зависимость будущего значения от прошлого задается в 

виде некоторого уравнения [52]. Аналитические модели по сравнению со 

статистическими моделями являются более грубыми, так как составлены на 

основании принятых допущений и упрощений. В этих случаях для исследования 

сложных систем используют имитационное моделирование, в основе которого 

лежит численный метод Монте-Карло [39]. 

С развитием вычислительной техники возрастает роль численных методов 

решения прикладных задач. Важное место в этом процессе занимают алгоритмы 

численного статистического моделирования или методы Монте-Карло. Особое 

место этих методов связано с простотой и естественностью их распараллеливания 

с целью эффективного применения современных многопроцессорных 

компьютерных систем. Под численным статистическим моделированием обычно 

понимают реализацию с помощью компьютера вероятностной модели того или 

иного объекта с целью оценивания изучаемых интегральных параметров 

(средних значений нужных характеристик) на основе закона больших чисел.  
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Исторически интенсивное развитие теории и приложений метода Монте-

Карло было связано с разработкой численных моделей ядерных процессов (при 

создании соответствующих военных и технических устройств – бомб, реакторов 

и т. п.) в СССР и США в 50-е годы XX века [8]. 

Метод Монте-Карло — это группа методов, основанных на получении 

большого числа реализаций случайного процесса, который формируется так, что 

его вероятностные характеристики совпадали с такими же величинами решаемой 

задачи. 

Входные данные и соответствующую им неопределенность рассматривают в 

виде случайных величин. Часто для этих целей используют нормальные 

распределения. 

Процесс включает следующие этапы: 

1) определение модели для наиболее точного описания поведения системы, 

которую стоит задача исследовать; 

2) следующий этап включает в себя множественное применение модели с 

использованием генератора случайных чисел для получения выходных данных 

модели. Модель записывают в форме уравнения, выражающего соотношение 

между входными и выходными параметрами. Значения, отобранные в качестве 

входных данных, получают исходя из соответствующих распределений 

вероятностей, характеризующих неопределенности данных; 

3) с помощью программного обеспечения компьютера многократно 

используют модель (часто число использований модели доходит до 10000 раз) с 

различными входными данными и получают выходные данные. Они могут быть 

обработаны с помощью статистических методов для получения оценок среднего, 

стандартного отклонения, доверительных интервалов. 

Легко можно осуществить моделирование методом Монте-Карло на 

персональном компьютере с помощью программы Excel, но для этого 

понадобится чуть больше информации, чем 90%-ный доверительный интервал. 

Необходимо знать форму кривой распределения. Для разных величин больше 
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подходят кривые одной формы, чем другой. В случае 90%-ного доверительного 

интервала обычно используется кривая нормального (Гауссова) распределения. 

Это кривая, на которой большинство возможных значений результатов 

группируются в центральной части графика, а остальные – наименее вероятные – 

находятся ближе к краям.  

График нормального распределения представлен на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – График нормального распределения  

 

Метод Монте-Карло обычно используют для оценки распределения входных 

или выходных результатов или характеристик распределения, а также и для 

оценки: 

1) вероятности установленных состояний; 

2) значений выходных величин, для которых установлены границы, 

соответствующие некоторому уровню доверия, которые не должны быть 

нарушены. 

Относительное значение факторов работы системы может выявить анализ 

взаимосвязи входных и выходных данных, также это поможет идентифицировать 

способы снижения неопределенности выходных величин. 

Среди преимуществ метода можно выделить следующие: 
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1) метод может быть адаптирован к любому распределению входных данных, 

включая распределения, построенные на основе наблюдений за 

соответствующими системами; 

2) модели относительно просты для работы и могут быть при необходимости 

расширены; 

3) метод позволяет учесть любые воздействия и взаимосвязи; 

4) для идентификации сильных и слабых влияний может быть применен 

анализ чувствительности; 

5) модели являются понятными, а взаимосвязь между входами и выходами 

полностью прозрачной; 

6) метод позволяет достичь требуемой точности результатов; 

7) программное обеспечение метода всегда доступно любому пользователю. 

Недостатками метода являются: 

1) точность решений зависит от количества повторений, которые могут быть 

выполнены (но этот недостаток является не очень значимым, так как на 

современных компьютерах не составит труда увеличить количество повторений); 

2) метод предполагает, что неопределенность данных можно описать 

известным распределением; 

3) большие и сложные модели могут представлять трудности для 

специалистов по моделированию и затруднять вовлечение заинтересованных 

сторон; 

4) метод не может адекватно моделировать события с очень высокой или 

очень низкой вероятностью появления. 

Также в науке выделяют экологическое прогнозирование.  

Экологическое прогнозирование — предсказание возможного поведения 

природных систем, определяемого естественными процессами и воздействием на 

них человечества. 

Главной целью экологического прогноза является оценка предполагаемой 

реакции природной среды на прямое или опосредованное воздействие человека. 
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По времени упреждения различают следующие виды прогнозов:  

1) сверхкратковременные (до одного года);  

2) краткосрочные (до 3 – 5 лет);  

3) среднесрочные (до 10 – 15 лет); 

4) долгосрочные (до нескольких десятилетий вперед). 

Загрязнение окружающей среды, рост стихийных бедствий и техногенных 

катастроф на рубеже тысячелетий приводит к деградации природы, ухудшению 

здоровья, социального благополучия и социального статуса 

человека. Игнорирование же экологических прогнозов может привести к таким 

серьезным последствиям, которые недопустимы и должны быть предотвращены.  

Экологическое прогнозирование возможно только в том случае, если развитие 

социоэкосферы будет носить стабильный характер, тогда основные процессы 

могут быть экстраполированы в будущее [31]. 

Охрана окружающей среды предполагает не только непрерывный контроль за 

источниками загрязнения природы, но и функцию обеспечения достоверного 

прогнозирования в различных средах окружающей нас природы. 

Таким образом, изучив основные методы прогнозирования явлений и 

процессов, можно выделить, что наиболее часто используемыми являются 

методы экспертных оценок, методы экстраполяции и математического 

моделирования. Для эффективного применения методов прогнозной 

экстраполяции необходим уже имеющийся ряд данных предыдущих периодов 

изменения исследуемого события.  Недостатком экспертного метода является то, 

что его не представляется возможным применить в некоторых очень 

узкоспециализированных областях. Для этого существуют методы 

моделирования, на основе которых с помощью современного программного 

обеспечения компьютера можно добиться результатов, учитывая любые 

взаимосвязи в рамках исследуемого процесса. Также для использования 

экспертных методов, в отличие от методов моделирования и экстраполяции, 

необходимо обладать специальными знаниями.  
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1.4 Нормативно-правовое регулирование экономико-экологической 

безопасности региона 

 

Экологическая безопасность, и в частности эколого-экономическая 

безопасность, должна регулироваться и охраняться с позиции законодательства. 

В Российской Федерации в процессе законотворчества прослеживается 

экологизация права, сопряженных с внедрением правил, нормативов, требований, 

стандартов, а также других императивов экологической защищенности.  

На данный момент в законодательстве РФ предусматривается 

административная, уголовная, имущественная, дисциплинарная ответственность 

за загрязнение окружающей среды. Дискуссии в этой сфере разрешаются в 

судебном режиме. Кроме того, на население и должностных лиц, которые 

допустили нарушение закона, повлекшие за собой загрязнение окружающей 

среды, распространяются все указанные виды ответственности. 

В основном законе страны – Конституции РФ –  в статьях 7, 9, 41, 42 

говорится об охране окружающей среды. В Российской Федерации экологическое 

законодательство началось зарождаться с середины 1990-х годов, и началом 

этому послужила именно Конституция РФ.  

В статье 9 первой главы говорится «Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» [15]. 

Основой для экологического законодательства является статья 42. В 

последней редакции она гласит: «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением». Поскольку право на благоприятную окружающую среду 

связано с обязанностью государства поддерживать ее в благоприятном для жизни 

состоянии, осуществление данной обязанности может быть только результатом 

соединенных усилий всех и каждого человека в отдельности сохранять 
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природную среду его обитания, что отражается в статье 58: «Каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам».  

Основным законом в сфере экологический безопасности является 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ [47]. 

Данный закон определяет основы политики государства в области охраны 

окружающей среды для сохранения биологического разнообразия, природных 

ресурсов и обеспечения экологической безопасности.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» «…регулирует 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на 

природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, 

являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской 

Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации».  

ФЗ №7 содержит в себе следующие правовые нормы: 

1) общие положения, которые регулируют основные понятия закона и 

правовые принципы, также здесь учитываются объекты, негативно влияющие на 

экологическую ситуацию; 

2) основы управления в области охраны окружающей среды – определяют 

полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов 

государственной власти; 

3) права и обязанности граждан, общественных объединений и юридических 

лиц предписываются в контексте государственной системы мер по обеспечению 

экологической безопасности; 

4) принципы экономического регулирования основываются на взыскании за 

негативное воздействие и определении круга лиц, регулярно вносящих 

соответствующую плату и др.  
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Следующим законом, регулирующим область экологии, является 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

принят 19 июля 1995 года [48]. Основное назначение документа – обеспечение 

конституционного права граждан РФ на благоприятную среду и предупреждение 

негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду. 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» содержит следующие 

нормы: 

1) полномочия Президента РФ, федеральных и региональных органов власти; 

2) проведение государственной экологической экспертизы, направленной на 

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду от 

хозяйственной или иной деятельности; 

3) права граждан и общественных организаций, а также заказчиков 

документации по проводимой экспертизе; 

4) финансовое обеспечение; 

5) ответственность за нарушения законодательства и порядок решения 

возникающих споров. 

Не менее важным законом в области экологии является Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ [45].  

Рассматриваемый ФЗ – это главный документ,  описывающий основные 

принципы деятельности, заключающейся в манипуляциях с разными видами 

отходов, относящихся к разным классам по степени опасности. 

Также закон говорит о ведении политики государства в этой области, о 

нормировании и регулировании процессов образования, хранения, захоронения, 

утилизации и обезвреживания отходов. 

Глава I ФЗ «Об отходах производства и потребления»  включает основные 

положения и характеризует основные определения, объясняя значение главных 

терминов. К примеру, статья 1 гласит, что под «отходами производства и 

потребления» понимаются вещества, предметы, материалы, полученные в ходе 
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производственного процесса, процесса потребления или оказания услуг, и 

которые подлежат удалению. 

Опасные отходы производства могут загрязнять не только почву или водное 

пространство, но и атмосферный воздух. Этот процесс регулируется 

Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ 

[46]. Он устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха, 

являющегося является жизненно важным компонентом окружающей среды, 

неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных, и 

направлен на реализацию прав граждан на благоприятную окружающую среду и 

достоверную информацию о ее состоянии. 

Правовые нормы по охране атмосферного воздуха выражаются в следующих 

положениях: 

1) формирование управления в области охраны атмосферного воздуха; 

2) организация соответствующей деятельности; 

3) государственный учет источников вредного воздействия на атмосферу; 

4) обеспечение государственного надзора и экономический механизм охраны 

и регулирования; 

5) права граждан и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха; 

6) ответственность за нарушение данного закона. 

В российском законодательстве существует еще множество законов, 

положений, регулирующих область экологической безопасности. Надзор за 

исполнением правовых актов призван выявлять и пресекать преступления против 

окружающей природной среды, и вести контроль деятельности хозяйствующих 

субъектов и граждан по соблюдению природоохранных норм. Ответственность за 

исполнение или неисполнение этих законов лежит в первую очередь на человеке. 

Незнание экологического законодательства не освобождает от ответственности 

при нанесении ущерба природе и населению.  

Таким образом, как и в любой сфере жизни человека, законодательство в 

рамках экологии играет важнейшую роль. Далеко не у каждого человека развита 
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социальная ответственность за свои действия, и не каждое предприятие и 

производство готова получить меньше прибыли, только из-за снижения 

воздействия на экологию, поэтому ответственность за нарушение 

законодательства в сфере экологии играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении экологической ситуации в стране или регионе. Необходимо также 

периодически актуализировать нормы законодательства для достижения 

наибольшей эффективности в сфере защиты окружающей среды. 

 

Выводы по разделу один 

 

Между понятиями экология и экономика существует тесная связь. Для 

сохранения темпов экономического роста и снижения его влияния на 

экологические системы необходимо совершенствовать производства, 

формировать сбалансированную экологически ориентированную модель 

развития экономики страны.  

Предприятия увеличивают мощности, стремясь получить как можно больше 

прибыли. Люди покупают все больше автомобилей. Семьи с несколькими 

автомобилями уже не являются редкостью. Продовольственные магазины и 

рестораны по всему миры тоннами ежедневно выбрасывают еду, а при этом на 

планете одна седьмая часть людей страдают от голода. Производится все больше 

пластика, который проходя очень быстрый «одноразовый» жизненный цикл 

попадает на свалку, а в худшем случае в океан, что наносит непоправимый вред 

жизни морским обитателям. Без дальнейшего принятия решений для 

минимизации ущерба не только окружающей среде, но и человеку, ситуация 

примет катастрофические последствия. Для того чтобы это избежать необходимо 

наладить рациональное использование ресурсов, контролировать состояние 

окружающей среды, внедряя экологические чистые производства и стимулируя 

природоохранные мероприятия. Без этого невозможно повышение качества 

жизни и экономического благосостояния страны или региона, а значит, 
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невозможно и обеспечение экономической безопасности в долгосрочном 

периоде. 

Для этого необходимо принимать решения на уровне государства, 

правительств регионов, связанные, в первую очередь, с повышением уровня 

экологичности производств. Наибольший объем загрязнения воздуха углекислым 

газом порождают выбросы от производств и выхлопы от автотранспорта. 

Поэтому решения должны приниматься не только в правительстве, на 

предприятиях, но также и на уровне выбора каждого человека. Каждый раз, 

пересаживаясь с личного транспорта на общественный, человек привносит свой 

вклад в улучшение экологической обстановки. По-возможности, выбирая для 

перемещения на дальние расстояния поезд вместо самолета, человек также в разы 

сокращает углеродный след. Также учитывая рост отходов потребления человека, 

необходимо понимать, что территория суши ограничена. На сегодняшний день 

захоронение является одним из наиболее приоритетных путей уничтожения 

отходов. Постоянный рост населения на планете увеличивает объем потребления 

и, соответственно, растут территории мусорных полигонов. Вследствие этого 

сокращаются территории для сельскохозяйственных угодий, что может сократить 

объем полученного урожая. Далее это может повлиять на стоимость продуктов 

питания, и некоторые семьи будут вынуждены сократить объем потребления, что 

в некоторых странах может привести к росту обездоленного населения. Это 

также является составляющей экономической безопасности страны ил региона. 

Для того, чтобы понять какая ситуация складывается в том или ином регионе 

необходимо каким-либо способом оценить уровень эколого-экономической 

безопасности. 

Существует множество методик для того, чтобы оценить уровень эколого-

экономической безопасности региона. Все они отличаются составляющими  

показателями и сложностью расчета. Основной сложностью в расчете актуальных 

индексов является долгая публикация статистических данных. Иногда данные, в 

частности о загрязнении окружающей среды, могут публиковаться на 
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официальных источниках с отставанием в два года, что значительно усложняет 

возможность отражения актуальной обстановки в сфере эколого-экономической 

безопасности региона.  

Расчет существующей методики экологического следа составляет особенную 

сложность за счет обширного деления экологических показателей на более 

узконаправленные сферы, связанные с загрязнением и антропогенным 

воздействием в отдельных сферах жизни человека. За счет этого методика 

«Зеленый патруль» является наиболее доступной для расчета, так как 

основывается не только на данных публикуемой статистики, но и на других 

сведениях из различных достоверных источников. Информационной базой могут 

служить даже опросы граждан, что является доступным способом получения 

информации, но может привести к субъективной оценке того или иного события.  

Индекс скорректированных чистых накоплений является «золотой серединой» 

среди рассмотренных способов оценки эколого-экономической безопасности 

региона. Итогом расчета эколого-экономического индекса является оценка того, 

насколько усилия, принимаемые властью, позволяют ликвидировать или 

минимизировать экологически неблагоприятные последствия, пришедшие от 

предыдущих этапов развития региона.  Данные, которые необходимы для расчета 

индекса, все публикуются официальной статистикой регионов. И есть 

возможность найти все актуальные показатели, включая данные за предыдущий 

год. Немаловажным отличие и плюсом данного индекса является наличие не 

только оценки экологического состояния региона, но также и экономической 

составляющей, выражающейся в объеме инвестиций в основной капитал и 

валовым продуктом. Как было представлено ранее, связующим звеном между 

экологией и экономикой часто выступает человек, поэтому учет социальной 

составляющей, выраженной в подсчете расходов на здравоохранение и 

образование, также играет важную роль. 

Для того чтобы улучшить ситуацию в регионе, будет не достаточно знать 

текущее состояние и прошлые тенденции развития. В данном случае важную 
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роль играет прогнозирование показателей на будущее. Это поможет предпринять 

действенные решения и поставить правильные цели, задав тем самым вектор 

развития показателя на будущее. 

Этого можно добиться с помощью методов прогнозирования. Изучив 

основные методы прогнозирования явлений и процессов, можно выделить, что 

наиболее часто используемыми являются методы экспертных оценок, методы 

экстраполяции и математического моделирования. Для эффективного 

применения методов прогнозной экстраполяции необходим уже имеющийся ряд 

данных предыдущих периодов изменения исследуемого события.  Недостатком 

экспертного метода является то, что его не представляется возможным 

применить в некоторых очень узкоспециализированных областях. Для этого 

существуют методы моделирования, на основе которых с помощью современного 

программного обеспечения компьютера можно добиться результатов, учитывая 

любые взаимосвязи в рамках исследуемого процесса. Также для использования 

экспертных методов, в отличие от методов моделирования и экстраполяции, 

необходимо обладать специальными знаниями. С помощью этих методов на 

основе ретроспективного анализа данных и их вероятных изменений в рамках 

рассматриваемого процесса можно вынести суждения относительно его будущего 

развития. 

В российском законодательстве существует еще множество законов, 

положений, регулирующих область экологической безопасности. Надзор за 

исполнением правовых актов призван выявлять и пресекать преступления против 

окружающей природной среды, и вести контроль деятельности хозяйствующих 

субъектов и граждан по соблюдению природоохранных норм. Незнание 

экологического законодательства не освобождает от ответственности при 

нанесении ущерба природе и населению. Основным законом в сфере 

экологический безопасности является Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ. Данный закон определяет основы 

политики государства в области охраны окружающей среды для сохранения 
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биологического разнообразия, природных ресурсов и обеспечения экологической 

безопасности. Надзор за исполнением правовых актов призван выявлять и 

пресекать преступления против окружающей природной среды, и вести контроль 

деятельности хозяйствующих субъектов и граждан по соблюдению 

природоохранных норм. Ответственность за исполнение или неисполнение этих 

законов лежит в первую очередь на человеке. 

Таким образом, как и в любой сфере жизни человека, законодательство в 

рамках экологии играет важнейшую роль. Далеко не у каждого человека развита 

социальная ответственность за свои действия, и не каждое предприятие и 

производство готова получить меньше прибыли, только из-за снижения 

воздействия на экологию, поэтому ответственность за нарушение 

законодательства в сфере экологии играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении экологической ситуации в стране или регионе. Необходимо также 

периодически актуализировать нормы законодательства для достижения 

наибольшей эффективности в сфере защиты окружающей среды. 
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2 ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)  

2.1 Оценка уровня экономической безопасности Челябинской области 

 

Экономическая безопасность региона – способность к независимому 

развитию в рамках РФ, что, позволяет достигать устойчивого развития, 

рассматривая следующую совокупность условий и факторов: 

1) возможность проводить собственную экономическую политику в рамках 

Российской Федерации; 

2) способность адекватно реагировать на резкие геополитические изменения в 

Российской Федерации; 

3) способность самостоятельно осуществлять (или, по крайней мере, начать 

осуществление) крупные экономические мероприятия по неотложным 

социально-взрывным ситуациям на территории, связанными с локальными 

экономическими бедствиями или экономическими просчетами (ошибками) на 

федеральном уровне; 

4) возможность на договорной основе оказывать помощь сопредельным 

областям, республикам и регионам, где существующая несбалансированная 

экономическая ситуация может негативно отразиться на экономических 

интересах территории; 

5) возможность стабильно поддерживать соответствие действующих на 

территории экономических нормативов, общепринятых в мировой практике (или 

директивно утвержденных для территории на конкретный период времени), что 

позволило бы сохранить (или восстановить) достойный уровень жизни 

населения. 

Данное определение экономической безопасности региона было разработано 

представителями института экономики УрО РАН. 
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Метод расчета экономической безопасности региона был разработан группой 

ученых Дальневосточного федерального университета, министерства 

экономического развития Российской Федерации и РАН [20].  

В данной методике предлагается оценивать экономическую безопасность 

региона на основе расчета интегрального показателя, формула (2.1). 

 

Кэбр   Крр   Кар   Крлр ,                                               (2.1) 

 

где Крр – коэффициент развития региона; 

       Кар – коэффициент адаптивности региона; 

       Крлр – коэффициент релаксации (расслабленности региона). 

Коэффициент развития региона характеризует состояние экономики региона 

относительно других регионов страны и приграничных государств, экономика 

которых в определенной степени интегрирована с экономикой оцениваемого 

региона. 

Коэффициент адаптивности региона характеризует состояние экономики 

региона с точки зрения способности адаптироваться к новым условиям, 

возникающим в результате факторов внутреннего или внешнего воздействия. 

Коэффициент релаксации региона характеризует величину концентрации 

скрытых напряжений в среде населения проживающего на территории региона. 

Данная методика состоит из следующих этапов: 

1 этап. Сбор данных.  

Процедуре оценки экономической безопасности региона предшествует этап 

мониторинга социально-экономических показателей регионального развития и 

сбора необходимых данных. 

2 этап. Расчет индикаторов экономической безопасности региона.  

Всего 10 индикаторов, которые рассчитываются по формулам (2.2) – (2.10): 

I1 – соотношение ВРП на душу населения по региону к среднему по стране 

рассчитывается по формуле (2.2). 
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,                                                          (2.2) 

 

где    – ВВП на душу населения в Российской Федерации; 

          – ВРП на душу населения в данном регионе.  

I2 – соотношение прироста ВРП региона и приграничных с ним зарубежных 

стран.  

Данный индикатор не имеет пороговых значений, поэтому в данном расчете 

использован не будет, так как с помощью него невозможно дать объективную 

оценку.  

I3 – доля инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в ВРП рассчитывается по формуле (2.3). 

 

   
 рф

 рф
,                                                           (2.3) 

 

где  рф – объем инвестиций в основной запитал за счет источников 

финансирования в фактический момент времени; 

         рф – ВРП региона в фактический момент времени.  

    – соотношение кредиторской задолженности и объемов выпускаемой 

продукции рассчитывается по формуле (2.4). 

 

   
 ф

Рф
,                                                           (2.4) 

 

где Сф  – объем кредиторской задолженности в фактический момент времени; 

      Рф  – объем выпускаемой продукции в фактический момент времени.  

   – дефицит консолидированного бюджета в % к ВРП рассчитывается по  

формуле (2.5). 
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 фб

 рф
,                                                         (2.5) 

 

где  фб  – объем дефицита регионального бюджета в фактический момент 

времени; 

         рф – ВРП регионального бюджета в фактический момент времени. 

    – соотношение численности населения с доходами ниже прожиточного 

минимума с общей численностью населения рассчитывается по формуле (2.6). 

 

   
Нпмф

Нф
     ,                                                    (2.6) 

 

где Нпмф  – численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 

в фактический момент времени; 

       Рф  – общая численность населения в фактический момент времени.  

    – соотношение денежных доходов 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения рассчитывается по формуле (2.7). 

  

   
 бб

 б
,                                                           (2.7) 

 

где  бб – денежные доходы наименее обеспеченной группы населения региона 

за исследуемый год; 

       б – денежные доходы наиболее обеспеченной группы населения региона 

за исследуемый год.  

    – уровень безработицы по отношению к экономически активному 

населению в среднегодовом исчислении рассчитывается по формуле (2.8). 

  

   
Чб

Чэан
,                                                        (2.8) 
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где Чб – численность безработных, в среднем за год; 

      Чэан – численность экономически активного населения, в среднем за год.  

    – доля расходов на образование в ВРП рассчитывается по формуле (2.9). 

  

   
Обрф

 рф
,                                                       (2.9) 

 

где Обрф – расходы на образование в консолидированном бюджете региона; 

       рф – объем ВРП региона. 

     – доля расходов на здравоохранение в ВРП рассчитывается по формуле 

(2.10). 

  

    
Здрф

 рф
,                                                      (2.10) 

 

где Здрф – расходы на здравоохранение в консолидированном бюджете 

региона; 

         рф – объем ВРП региона.  

3 этап. Преобразование индикаторов в нормализованную систему единиц. 

Необходимость нормализации индикаторов обуславливается следующими 

причинами:  

1) во многих случаях индикаторы имеют несопоставимую размерность, что не 

дает возможность проводить с ними простейшие математические операции;  

2) направление нарастания угроз безопасности у индикаторов может быть 

различно: у одних угроза вырастает при увеличении их значений, у других при 

снижении.  

Основные требования, выполняющиеся в системе нормализованных единиц:  

1) значения индикаторов выражены в относительных единицах; 
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2) значения всех индикаторов изменяются от 0 до некоторого положительного 

значения в направлении нарастания угроз безопасности; 

3) значения всех индикаторов сопоставимы между собой по модулю. 

Преобразовать индикаторы можно двумя способами. Формулы для 

нормализации (2.11) и (2.12). Если в исходной системе единиц уменьшения 

значения индуктивного показателя ведёт к ухудшению состояния по 

безопасности (убывающий индикатор), то его нормализованное значение 

определяется следующим соотношением: 

 

{
Если   

     пк    то   
     

Если   
     пк    то   

   
 пк      

 

 пк       к   
 
                        (2.11) 

 

где   
  – фактическое значение индикатора i (значение индикатора i, 

выраженное в системе исходных единиц) в анализируемом периоде;  

         ПК  ПК  ПК  К  К  К    – пороговые значения для индикатора i в 

анализируемом периоде;  

          
  – нормализованное значение индикатора i;  

         ПК  ПК  ПК  К  К  К   
  – нормализованные пороговые значения индикатора 

i. 

Если в исходной системе единиц увеличение значения индуктивного 

показателя ведёт к ухудшению состояния по безопасности (возрастающий 

индикатор), то его нормализованное значение определяется следующим 

соотношением: 

 

{
Если   

     пк    то   
      

Если   
     пк    то   

   
  
   пк   

 к       пк   
.
                               (2.12) 
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В таблицах 2.1 – 2.2  представлены исходные данные для расчета индикаторов 

экономической безопасности Челябинской области.  

 

Таблица 2.1  – Исходные данные для расчета индикаторов экономической 

безопасности Челябинской области с 2011 по 2015 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП на душу 

населения в РФ, долл. 

США 

22799 24304 26074 25762 24085 

ВВП на душу 

населения в РФ, тыс. 

руб. 

391,5 434,5 465,1 550 568 

ВРП на душу 

населения, руб. 
222664,2 241758,0 252988,8 284486,7 345597,1 

Инвестиции в основной 

капитал региона, млн. 

руб. 

176597,6 192816,4 214963,7 227860,6 217238,1 

ВРП региона, млн. руб. 774401,0 841972,3 882339,6 993900,6 1209242,7 

Кредиторская 

задолженность 

организаций, млн. руб. 

249113 289078 341367 434619 462770 

Объём отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами, млн. руб. 

1028924 1176062 1161154 1295406 1467840,8 

Объём дефицита 

регионального 

бюджета, млн. руб. 

865 743 11779,4 4072,5 2541,7 

Численность рабочей 

силы от 15 – 72, тыс. 

чел. 

1882,3 1879,3 1876,6 1859,9 1856,9 

Численность 

безработных от 15 –72, 

тыс. чел. 

124,3 120,2 113,3 116,1 129,4 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы на 

образование в 

консолидированном 

бюджете региона, млн. 

руб. 

16357 20522 26825 32635 32825 

Расходы на 

здравоохранение в 

консолидированном 

бюджете, млн. руб. 

14744 21423 22327 22467 27224 

Численность 

населения, чел. 
3475634 3480142 3485272 3490053 3497274 

Численности населения 

с доходами ниже 

прожиточного 

минимума, чел. 

374000 352800 387700 408300 480000 

 

Таблица 2.2 – Исходные данные для расчета индикаторов экономической 

безопасности Челябинской области с 2016 по 2020 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП на душу 

населения в РФ, 

долл. США 

24126 26006 28764 29181 30522 

ВВП на душу 

населения в РФ, тыс. 

руб. 

584 627,1 705,8 750 728 

ВРП на душу 

населения, руб. 
363023,3 386862,1 422950,8 456811,8 401291,5 

Инвестиции в 

основной капитал 

региона, млн. руб. 

198289,2 198990,8 254993,2 300880,5 322198 

ВРП региона, млн. 

руб. 
1271133,1 1348564,7 1520464,9 1583310 

1391024,

3 

Кредиторская 

задолженность 

организаций, млн. 

руб. 

490162 524753 498469 483849 634237 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Объём отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг 

собственными 

силами, млн. руб. 

1583867,3 1760669,7 1931522,1 1698458 1486971 

Объём дефицита 

регионального 

бюджета, млн. руб. 

-353,3 -7273,3 -12591,1 1187,9 20902,1 

Численность рабочей 

силы от 15 – 72, тыс. 

чел. 

1850,2 1860,3 1873,2 1874,3 1846,7 

Численность 

безработных от 15 –

72, тыс. чел. 

130,5 123,5 105,3 92,1 144,4 

Расходы на 

образование в 

консолидированном 

бюджете региона, 

млн. руб. 

33444 35518 40389 44511 46135 

Расходы на 

здравоохранение в 

консолидированном 

бюджете, млн. руб. 

27674 12885 14323 16338 19426 

Численность 

населения, чел. 
3500716 3502323 3493036 3475753 3466369 

Численности 

населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума, чел. 

483200 461300 446800 446000 490600 

 

В таблицах 2.3-2.4 рассчитаны индикаторы и представлены их пороговые 

значения, рассчитанные на основе исходных данных.   
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Таблица 2.3 – Расчет индикаторов экономической безопасности Челябинской 

области с 2011 по 2015 гг., % 

Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 
Пороговое 

значение 

I1 56,875 55,641 54,394 51,725 60,845 ≥20% 

I3 22,804 22,901 24,363 22,926 17,965 ≥25% 

I4 24,211 24,580 29,399 33,551 31,527 ≤30% 

I5 0,1117 0,0882 1,3350 0,4097 0,2102 ≤3-4% 

I6 9,293 9,864 8,990 8,548 7,286 ≤7% 

I7 13,9 14,2 13,2 12,5 11,4 ≤8 раз 

I8 6,604 6,396 6,038 6,242 6,969 ≤10% 

I9 2,112 2,437 3,040 3,284 2,715 ≥10% 

I10 1,904 2,544 2,530 2,260 2,251 ≥5,3% 

 

Таблица 2.4 – Расчет индикаторов экономической безопасности Челябинской 

области с 2016 по 2020 гг., % 

Индикатор 2016 2017 2018 2019 2020 
Пороговое 

значение 

I1 62,162 61,691 59,925 60,908 55,122 ≥20% 

I3 15,599 14,756 16,771 19,003 23,163 ≥25% 

I4 30,947 29,804 25,807 28,488 42,653 ≤30% 

I5 -0,0278 -0,5393 -0,8281 0,0750 1,5026 ≤3-4% 

I6 7,245 7,592 7,818 7,793 7,066 ≤7% 

I7 10,8 10,1 10,3 9,8 9,8 ≤8 раз 

I8 7,053 6,639 5,621 4,914 7,819 ≤10% 

I9 2,631 2,634 2,656 2,811 3,317 ≥10% 

I10 2,177 0,955 0,942 1,032 1,397 ≥5,3% 
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Затем преобразуем индикаторы в нормализованную систему единиц по 

формулам (2.11) и (2.12). Полученные значения в результате преобразования 

значений индикаторов в нормализованную систему единиц представлены в 

Приложении Б.  Графически изменения нормированных значений индикаторов в 

периоде с 2011 по 2020 годы представлены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Изменения нормализованных значений индикаторов 
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4 этап. Затем необходимо все полученные нормализованные значения 

индикаторов экономической безопасности сгруппировать по трем группам для 

получения коэффициентов развития, адаптивности и релаксации региона по 

формуле (2.13). 

 

С    
∑   

   
    

  
                                                    (2.13) 

 

где С  – нормализованная оценка состояния k-й сферы жизнедеятельности; 

         – число индикаторов сфере k. 

На основе рассчитанных и сгруппированных коэффициентов развития, 

адаптивности, расслабленности региона получен итоговый коэффициент 

экономической безопасности региона. 

Итоговый коэффициент экономической безопасности региона  представлен в 

таблицах 2.5-2.6.  

 

Таблица 2.5 – Итоговые коэффициенты экономической безопасности 

Челябинской области с 2011 по 2015 гг., % 

Коэффициенты 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент развития региона 0,548 0,555 0,562 0,579 0,527 

Коэффициент адаптации региона 1,474 1,479 1,312 1,427 1,324 

Коэффициент релаксации региона 0,751 0,774 0,806 0,809 0,813 

Коэффициент экономической 

безопасности 
0,924 0,936 0,893 0,938 0,888 

 

Таблица 2.6 – Итоговые коэффициенты экономической безопасности 

Челябинской области с 2016 по 2020 гг., % 

Коэффициенты 2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент развития региона 0,521 0,523 0,532 0,527 0,558 

Коэффициент адаптации региона 1,327 1,406 1,494 1,362 1,275 

Коэффициент релаксации региона 0,814 0,776 0,785 0,808 0,802 

Коэффициент экономической 

безопасности 
0,887 0,902 0,937 0,899 0,878 
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Графически изменение коэффициента экономической безопасности 

Челябинской области представлено на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Изменение коэффициента экономической безопасности 

Челябинской области с 2011 по 2020 гг. 
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Исходя из этого, решение проблем экономики и экологии должно 

осуществляться во взаимосвязи. Для повышения и стабилизации уровня 

экономической безопасности региона необходимо создать сбалансированное 

взаимодействие общества и природы, в триаде «природа – общество – человек». 

Поэтому для объективной оценки уровня устойчивости региона необходимо 

рассчитать показатель, который будет включать в себя не только экономические 

характеристики Челябинской области, но и такие составляющие, которые будут 

касаться экологической ситуации и человеческого капитала в регионе. Чтобы 

предложить такой показатель необходимо продемонстрировать взаимосвязь 

экономической и экологической безопасности. 

 Взаимосвязь экономической и экологической безопасности представлена на 

рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Аспекты взаимосвязи экологической и экономической 

безопасности 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Снижение уровня благосостояния общества 

«Экологические издержки» хозяйственных объектов: 

1) издержки, обусловленные воздействием загрязнений окружающей 

среды на хозяйственные объекты (ущерб от потери качества 

окружающей среды, затраты на восстановление качества окружающей 

среды, затраты на мероприятия по защите от неблагоприятных 

природных воздействий, аварий); 

2) издержки, обусловленные необходимостью компенсации ущербов 

третьей стороне (выплаты и штрафы за антропогенное воздействие, 

затраты на повышение уровня экологической безопасности 

производства). 

Экономический ущерб здоровью и жизни населения 
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Таким образом, на рисунке 2.3 представлено, что экономическая безопасность 

неразрывно связана с экологией.  

Для объективной оценки уровня устойчивости региона необходимо 

рассчитать показатель, включающий в себя не только экономические 

характеристики области, но и составляющие, касающиеся экологической 

ситуации и человеческого капитала.  

 

2.2 Оценка состояния эколого-экономической безопасности Челябинской 

области 

 

В конце 1980-х г. практически одновременно зародились две концепции – 

человеческого развития и устойчивого развития [1]. Наибольшей популярностью 

они пользовались в 1990-е г. Самое деятельное в появлении и формировании этих 

концепций участие принимала ООН. Крупнейшие форумы ООН в Рио-де-

Жанейро (1992) и Йоханесбурге (2002) были посвящены проблемам и путям 

перехода человечества к устойчивому развитию. 

Под устойчивым понимается такое развитие, которое способно удовлетворить 

потребности настоящего поколения и не ставить под угрозу возможности 

будущих поколений удовлетворить свои собственные потребности. 

Наиболее значимой причиной возникновения и развития концепции 

человеческого развития и концепции устойчивого развития стало осознание 

ограниченности сложившейся ранее модели экономического развития. 

Игнорирование социальных и экологических аспектов развития, абсолютизация 

стандартов потребления и традиционных экономических показателей, таких как 

рост материального благосостояния, привели к кризисным явлениям, принявшим 

глобальный характер, и к крайне негативным последствиям, которые в будущем 

создадут угрозу существованию человеческой цивилизации. 

Длительное время ВРП представлял собой обобщенную меру оценки 

прогресса в рамках доминирующей в настоящее время модели экономики. 
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Иными словами, если рост заболеваемости населения от загрязнения 

окружающей среды в результате деятельности промышленности ведет к росту 

количества больниц, то, скорее всего, необоснованно и недальновидно 

рассматривать это факт как компонент роста ВРП.  

Показатель, который учитывает экологический, экономический и социальные 

аспекты предложен Всемирным Банком. Это первая организация, которая 

осознала недостаточность традиционного использования ВВП, для меры оценки 

прогресса в рамках доминирующей модели экономики. Всемирный Банк начал 

использовать интегральный эколого-социально-экономический «Индекс 

скорректированных чистых накоплений». 

Индекс скорректированных чистых накоплений (ИСЧН) — 

макроэкономический индикатор, призванный характеризовать рост экономики с 

учетом тех реальных, но не учитываемых статистикой ВВП потерь, которые 

несет общество при его производстве. Для расчета ИСЧН из значения 

традиционного показателя валовых сбережений вычитаются истощение 

природного капитала (добыча невозобновляемых природных ресурсов и сальдо 

по лесопользованию — изменение запасов древесины в лесных системах) и 

ущерб от загрязнения окружающей среды, но добавляются расходы на 

образование (легче всего оцениваемая часть вложений в человеческий капитал), 

все эти составляющие и конечный итог берутся в процентном отношении к 

валовому национальному доходу. ИСЧН широко используется ООН (для 

межстрановых сопоставлений), рядом международных организаций и 

статистическими службами ряда стран. 

Индекс скорректированных чистых накоплений – это основной показатель 

исследования. Можно сказать, что скорректированные чистые накопления 

представляет собой валовые накопления основного капитала, суммированные с 

текущими расходами на образование и здравоохранение за вычетом 

экологического ущерба, изъятия исчерпаемых природных ресурсов. Все 
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входящие в расчет величины берутся в процентах от валового национального 

дохода. 

Скорректированные чистые накопления рассчитываются по формуле (1.1). 

Данная методика была адаптирована для регионального уровня, а 

адаптированный индекс получил название «эколого-экономический индекс». 

Целью разработки этого индекса стало создание такого показателя, который 

отражает экологическую ситуацию в регионах РФ и эколого-экономическую 

устойчивость их развития. Основой для данного показателя стал индекс 

скорректированных чистых накоплений, рассчитываемый как отношение 

скорректированных чистых накоплений к ВРП, умноженное на 100 %. 

Основным достоинством данной методики является то, что для расчета 

эколого-экономического индекса для регионов используются только данные 

официальной статистики. Во-первых, все используемые данные изначально 

стандартизированы, это позволяет исключить этап нормализации. Во-вторых, 

использование статистических данных минимизирует фактор субъективности. В-

третьих, данные официальной статистики находятся в открытом доступе, что 

делает индекс абсолютно прозрачным.  

К главным недостаткам можно отнести весьма низкую оперативность 

публикации статистических данных, а также и то, что в настоящее время не 

установлено эталонного значения ИСЧН, соответственно, оценить, насколько 

данный показатель региона близок к идеалу невозможно, а показатель может 

быть использован для сравнения тенденций в сторону перехода к зеленой 

экономике в регионах.  

Входящий в состав расчета индекс истощения природных ресурсов 

рассчитывается по формуле (1.2). 

Под минерально-сырьевыми ресурсами понимается нефть, газ, уголь и другие 

полезные ископаемые.  

Следующий показатель в рамках расчета ИСЧН является ущерб от 

загрязнения окружающей среды. Рассчитывается он по формуле (1.3).  
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В расходы на развитие человеческого капитала входят расходы 

консолидированных бюджетов регионов на образование, здравоохранение, 

физическую культуру и спорт.  Данный показатель рассчитывается по формуле 

(1.5). 

Затраты на охрану окружающей среды включают средства для 

финансирования природоохранных мероприятий, в том числе затраты на охрану 

и рациональное использование водных ресурсов, на охрану атмосферного 

воздуха, на рекультивацию земель [26]. Эти затраты повышают природный 

капитал региона и улучшают его природную ситуацию. Таким образом, 

показатель ЗОС рассчитывается по формуле (1.6). 

Следующим слагаемым в расчете скорректированных чистых доходов 

является особо охраняемые природные территории. Это такие территории, 

которые полностью или частично изъяты из хозяйственной деятельности. Их 

оценка равна недополученному доходу за счет содержания таких территорий. Их 

оценка рассчитывается по формуле (1.7). Наличие таких площадей на территории 

региона улучшают экологическую обстановку, сохраняя природный потенциал 

территорий. Это происходит за счет снижения количества площадей, на которых 

может осуществляться хозяйственная деятельность. 

Основной эколого-экономический индекс (индекс скорректированных чистых 

накоплений) рассчитывается по формуле (1.8). В качестве базы для построения 

эколого-экономического индекса для регионов используются только данные 

официальной статистики.  

Это позволяет использовать данные, единые для всех регионов, обеспечивает 

объективность индекса, и, что также важно, данные находятся в открытом 

доступе, что делает индекс абсолютно прозрачным.  

В таблицах 2.7-2.8 представлен расчет показателя, отражающего истощение 

природных ресурсов. 
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Таблица 2.7  – Расчет показателя ИПР в период с 2005 по 2012 гг., млн. руб.  

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Истощение 

минерально-

сырьевых 

ресурсов 

3319,1 4901,5 5654,1 6314,9 5395,5 7660,9 10275,9 11811 

Истощение 

лесных 

ресурсов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ИПР 3319,1 4901,5 5654,1 6314,9 5395,5 7660,9 10275,9 11811 

 

Таблица 2.8  – Расчет показателя ИПР в период с 2013 по 2020 гг., млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Истощение 

минерально-

сырьевых 

ресурсов 

12878 17040,2 28745,5 29719,8 29695,9 37212 39070 40672 

Истощение 

лесных 

ресурсов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ИПР 12878 17040,2 28745,5 29719,8 29695,9 37212 39070,3 40672,18 

 

Относительно возобновляемых природных ресурсов: леса относятся к 

возобновляемым природным ресурсам, причем в ряде регионов, объем заготовки 

древесины, может быть ниже ее прироста. В этом случае природный ресурс  не 

исчерпывается, а увеличивается. За весь исследуемый период в Челябинской 

области истощение лесных ресурсов не наблюдалось, поэтому эта составляющая 

показателя истощения природных ресурсов равна 0. 

За шестнадцать лет истощение природных ресурсов увеличилось более чем в 

десять раз. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций утверждает:  «Факты говорят о том, что если сохранить 
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существующий вектор развития систем продовольствия и сельского хозяйства, 

добычи полезных ископаемых то в будущем нас ожидает постоянная 

продовольственная нестабильность и неустойчивый экономический рост. Многие 

страны и регионы уже взяли на себя обязательства по созданию устойчивых 

продовольственных и сельскохозяйственных систем. Тем не менее, для полного 

выполнения задач в рамках Целей устойчивого развития, определенных 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

потребуются дополнительные усилия.  

Они должны быть направлены на решение проблемы растущего неравенства и 

гендерного дисбаланса, сохранение мира, сокращение выбросов парниковых 

газов, отказ от нерационального использования сельскохозяйственных ресурсов, 

более эффективное регулирование спроса на ресурсоемкую продукцию 

животного происхождения, сокращение продовольственных потерь и отходов, а 

также многое другое» [43]. Истощение минерально-сырьевых полезных 

ископаемых оценивается по объему валовой добавленной стоимости по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых». Индекс производства в добыче 

полезных ископаемых в 2019 году оценивается в 104,3 процента по сравнению с 

уровнем 2018 года. В прогнозируемый период планируется стабильная работа 

предприятий добывающей промышленности: в 2021-2022 годах индекс 

производства в добыче полезных ископаемых составит 99,8 процента и 99,9 

процента по консервативному варианту, 104 процента и 103,8 процента – по 

базовому варианту, по целевому варианту – 104,6 процента и 104,4 процента 

соответственно [28]. В соответствии с базовым и целевым вариантом 

предприятия, связанные с  добычей полезных ископаемых будут сохранять темп 

работы, и увеличивать добычу полезных ископаемых.  

В таблицах 2.9-2.10 представлен расчет ущерба от загрязнения окружающей 

среды. 
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Таблица 2.9 – Ущерб от загрязнения окружающей среды в период с 2005 по 2012 

гг. 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем 

выбросов 

углекислого 

газа, тыс. 

тонн 

304,08 325,29 321,68 326,19 297,27 297,27 315,97 328,59 

Величина 

умеренных 

оценок 

предельных 

убытков от 

выбросов 

углекислого 

газа, руб. 

565 551 509 540 596 605 640 600 

УОЗС, млн 

руб. 
0,172 0,179 0,164 0,176 0,177 0,180 0,202 0,197 

 

Таблица 2.10 – Ущерб от загрязнения окружающей среды в период с 2013 по 2020 

гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем 

выбросов 

углекислого 

газа, тыс. 

тонн 

323,09 302,27 287,95 278,11 266,53 261,71 248,44 249,44 

Величина 

умеренных 

оценок 

предельных 

убытков от 

выбросов 

углекислого 

газа, руб. 

650 980 1440 1230 1150 1398 1260 1498 

УОЗС, млн 

руб.  
0,210 0,296 0,415 0,342 0,307 0,366 0,313 0,374 

 

Объем выбросов за исследуемый период снижается, но за счет роста курса 

доллара, в которых изменяется убыток по методике Всемирного банка, итоговое 

значение ущерба увеличивается. Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) сегодня оценивает необходимый уровень платы за 1 т выбросов 
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углекислого газа на уровне 30 евро и выше. Однако в действительности только 

10% выбросов облагается платежом 30 евро и более за 1 т, а 60% выбросов и 

вовсе не облагаются какими-либо платежами. Средняя цена за 1 т выбросов 

углекислого газа варьирует в интервале от 10 до 20 евро (от 11,7 до 23,4 

долларов) [17]. В расчете была взята оценка 20 долларов.  

В мире с каждой минутой растет количество смертей, связанных с 

загрязнением воздуха. 8,9 миллиона человек погибают от загрязнения воздуха в 

год. С начала текущего года это число составляет 3528878 человек [58]. Факт 

того, что в Челябинской области не наблюдается истощение лесных ресурсов, не 

говорит об их достаточности. В 2012 году объем выбросов достиг максимального 

значения, после чего началась тенденция снижения. Максимальное снижение 

выбросов по сравнению с 2000 годом наблюдалось в Челябинской области (–

52,8%), что, вероятно, является следствием проводимых природоохранных 

мероприятий и соотносится с исполнением «майского указа» о снижении 

вредных выбросов в атмосферу в г. Челябинске и г. Магнитогорске [25]. В 

майском указе Президента поставлена задача по снижению на 20% вредных 

выбросов в воздух до 2024 года и определены 12 промышленных центров, 

включая, конечно,  Челябинск и Магнитогорск. 

В 2019 году Россия ратифицировала Парижское соглашение, которое было 

подписано 12 декабря 2015 г. по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата [30]. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. и 

призвано регулировать меры по снижению содержания углекислого газа в 

атмосфере с 2020 года и сдерживанию прироста средней мировой температуры 

ниже, чем на 1,5 градуса в 2100 году по сравнению с 1900 годом. Согласно 

принципу национально определяемых вкладов, Россия установила для себя цель 

по снижению выбросов парниковых газов до уровня 70–75% относительно 

показателей 1990 года, в том числе с учетом поглощающей способности лесов 

[7]. В таблицах 2.11-2.12 представлены расходы на развитие человеческого 

капитала.  
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Таблица 2.11 – Расходы на развитие человеческого капитала в период с 2005 по 

2012 гг., млн. руб. 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Расходы на 

образование 
1589 2100 2621 3027 2513 3260 16357 20522 

Расходы на 

здравоохранение 
2297 4491 6275 8035 5498 5857 14744 21423 

Расходы на 

физическую 

культуру и 

спорт 

206 159 218 703 165 340 1392 1879 

РЧК 4092 6750 9114 11765 8176 9457 32493 43824 

 

Таблица 2.12 – Расходы на развитие человеческого капитала в период с 2013 по 

2020 гг., млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Расходы на 

образование 
26825 32635 32825 33444 35518 40389 44511 46135 

Расходы на 

здравоохранение 
22327 22467 27224 27674 12885 14323 16338 19426 

Расходы на 

физическую 

культуру и 

спорт 

2346 2365 2608 2497 3159 3221 4006 4720 

РЧК 51498 57467 62657 63615 51562 57933 64855 70281 

 

За исследуемый период расходы на образование возросли в большей степени, 

чем расходы на здравоохранение и культуру и спорт. Общим итогом расходы на 

развитие человеческого капитала увеличились в значительной степени, 

наблюдалось 2 спада значения за исследуемый период.  

На территории Челябинской области действует Национальный проект 

«Образование», который направлен на достижение двух ключевых задач. Первая 

– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 
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качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. В 2020 году в Челябинской области создано 4 985 новых мест 

дополнительного образования детей. Также активная деятельность области 

продолжается и в сфере здравоохранения. Благодаря реализации 

национального проекта «Здравоохранение» медицинская помощь с каждым 

годом будет становиться качественнее и доступнее.  Планируется существенно 

укрепить материально-техническую базу первичного звена здравоохранения в 

сельских территориях, ликвидировать дефицит кадров, закупить новое 

оборудование для поликлиник и больниц. Национальный проект 

«Здравоохранение» включает 8 целевых показателей, среди основных – снижение 

смертности от онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы [23]. 

Финансирование проекта на 2021 год составило 3,2 млрд. руб. Динамика затрат 

на охрану окружающей среды представлена в таблицах 2.13-2.14. 

 

Таблица 2.13 – Затраты на охрану окружающей среды в период с 2005 по 2012 гг., 

млн. руб. 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Текущие 

затраты на 

охрану 

окружающей 

среды 

4166 4952 5250 6270 6032 6590 8050 10344 

Капитальные 

затраты на 

охрану 

окружающей 

среды 

2024,9 2113 2370,9 3294,2 2665,8 3671,7 4275,5 2874,9 

ЗОС 6190,9 7065 7620,9 9564,2 8697,8 10261,7 12325,5 13218,9 
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Таблица 2.14 – Затраты на охрану окружающей среды в период с 2013 по 2020 гг., 

млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Текущие 

затраты на 

охрану 

окружающей 

среды 

10111 10304 10369 10764 10497 12989 16030 17613 

Капитальные 

затраты на 

охрану 

окружающей 

среды 

1965,8 2879,2 3239,3 4143,1 4526,3 7801,9 4533,1 8297,5 

ЗОС 12076,8 13183,2 13608,3 14907,1 15023,3 20790,9 20563,1 25910,5 

 

Текущие затраты на охрану окружающей среды включают все расходы по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов, осуществляемые за счет собственных или заемных средств 

предприятия, либо средств государственного бюджета. Капитальные затраты на 

охрану окружающей среды – это инвестиции в основной капитал, направленные 

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов.  

В период с 2005 по 2020 год затраты выросли с 6 млрд. руб. до 26 млрд. руб. 

Необходимость экологической модернизации предприятий отмечена 

президентом РФ в послании к Федеральному собранию в апреле 2021 года.  

Следует отметить, что в Челябинской области эта работа активизируется. Так, по 

инициативе губернатора заключены соглашения о снижении выбросов и 

модернизации оборудования со всеми предприятиями, оказывающими 

существенную экологическую нагрузку. 

Также было предложено «окрасить» экологические платежи, поступающие 

в федеральный бюджет и  направлять эти деньги на ликвидацию накопленного 

вреда и оздоровление окружающей среды [27]. 
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Следующим элементом в расчете индекса являются особо охраняемые 

природные территории, представленные в таблицах 2.15-2.16. 

 

Таблица 2.15 – Затраты на особо охраняемые природные территории в период с 

2005 по 2012 гг. 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ВРП, млн. 

руб. 
349957 446918 575643 664492 556985 652865 774401 841972 

Доля ООПТ, 

% 
5,6 5,6 5,7 5,7 7,46 7,34 7,17 7,17 

ООПТ, млн. 

руб. 
20760,1 26512,1 34795,1 40165,5 44900,7 51716,3 59813,2 65032,2 

 

Таблица 2.16 – Затраты на особо охраняемые природные территории в период с 

2013 по 2020 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВРП, млн. 

руб. 
882339 993900 1209242 1271133 1353119 1473727 1545582 1505397 

Доля 

ООПТ, % 
7,23 9,63 9,63 9,45 9,45 9,45 9,89 9,95 

ООПТ, 

млн. руб. 
68764,8 105911 128859 132658 141214 153801 169635 166337 

 

Доля таких территорий увеличилась 4% за исследуемый период. Их оценка 

равна недополученному доходу за счет содержания таких территорий. За счет 

роста ВРП их оценка за исследуемый период возросла в 7 раз.  

В 1995 году был принят Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях», который урегулировал отношения в области 

организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

[44]. В соответствии с законом, особо охраняемые природные территории – 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
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государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования, и для которых установлен режим особой охраны. 

Согласно этому закону заповедники и национальные парки находятся в 

ведении федеральных органов государственной власти. К региональным ООПТ 

относятся: природные парки, государственные природные заказники, памятники 

природы, дендрологические парки и ботанические сады. 

С 2002 года отношения в области организации, охраны и использования 

ООПТ Челябинской области регулируются законом Челябинской области «Об 

особо охраняемых природных территориях Челябинской области» [10]. 

На территории Челябинской области находятся 5 федеральных ООПТ, 

занимающих площадь 219,039 тыс. гектаров. Это Национальные парки Таганай и 

Зюраткуль, заповедники: Ильменский, Восточно-Уральский и Южно-Уральский.   

В Челябинской области существует Областное государственное 

учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». 

Оно создано в августе 2005 года для охраны уникальной природы края 

и занимается сохранением, восстановлением, научным и рекреационным 

использованием 148 объектов: 20 заказников, 128 памятников природы. Общая 

площадь ООПТ регионального значения составляет около 640 тыс. гектаров. В 

настоящее время основными направлениями деятельности ОГУ «Особо 

охраняемые природные территории Челябинской области» являются: 

1) охрана территорий ООПТ; 

2) привлечение нарушителей к административной ответственности за 

нарушения природоохранного законодательства; 

3) проведение учетов биологических ресурсов на территориях ООПТ; 

4) осуществление мероприятий по поддержанию и увеличению поголовья 

животных на территориях государственных заказников Челябинской области; 

5) осуществление эколого-просветительской деятельности; 

6) взаимодействие с научными организациями в части изучения 

биоразнообразия на охраняемых территориях. 
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В таблицах 2.17, 2.18 и 2.19 объединены все рассчитанные выше показатели, и 

посчитан индекс скорректированных чистых накоплений.  

 

Таблица 2.17 – Значения индекса скорректированных чистых накоплений в 

период с 2005 по 2009 гг., млн. руб. 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 

Валовой 

региональный 

продукт 

349957,2 446918,0 575643,7 664492,7 556985,3 

Валовые 

накопления 
73308,30 89932,30 125633,8 174274,5 144232,1 

Инвестиции в 

основной капитал 

по разделу «Добыча 

полезных 

ископаемых» 

4589,42 5798,0 6163,30 4608,50 1273,30 

Истощение 

природных 

ресурсов 

3319,1 4901,5 5654,1 6314,9 5395,5 

Ущерб от 

загрязнения 

окружающей среды 

0,172 0,179 0,164 0,176 0,177 

Расходы на 

развитие 

человеческого 

капитала 

4092 6750 9114 11765 8176 

Затраты на охрану 

окружающей среды 
6190,9 7065 7620,9 9564,2 8697,8 

Оценка особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

20760,2 26512,1 34795,0 40165,5 44900,7 

Скорректированные 

чистые накопления 
96442,68 119559,71 165346,14 224845,64 199337,62 

Индекс 

скорректированных 

чистых  

накоплений, % 

0,28 0,27 0,29 0,34 0,36 
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Таблица 2.18 – Значения индекса скорректированных чистых накоплений в 

период с 2010 по 2014 гг., млн. руб. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой 

региональный 

продукт 

652865,5 774401,0 841972,3 882339,6 993900,6 

Валовые 

накопления 
147193,8 174865,8 192533,3 212783,3 227143,8 

Инвестиции в 

основной капитал 

по разделу «Добыча 

полезных 

ископаемых» 

3439,60 4557,40 11970,30 17523,9 7228,2 

Истощение 

природных 

ресурсов 

7660,9 10275,90 11811,00 12878,00 17040,20 

Ущерб от 

загрязнения 

окружающей среды 

0,180 0,202 0,197 0,210 0,296 

Расходы на 

развитие 

человеческого 

капитала 

9457 32493 43824 51498 57467 

Затраты на охрану 

окружающей среды 
10261,7 12325,50 13218,90 12076,80 13183,20 

Оценка особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

51716,3 59813,2 65032,2 68764,85 105911,9 

Скорректированные 

чистые накопления 
207528,12 264663,95 290826,93 314720,84 379437,25 

Индекс 

скорректированных 

чистых  

накоплений, % 

0,32 0,34 0,35 0,36 0,38 
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Таблица 2.19 – Значения индекса скорректированных чистых накоплений в 

период с 2015 по 2020 гг., млн. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Валовой 

региональный 

продукт 

1209242,7 1271133,1 1353119,5 1520464,9 1545582,5 1505397,4 

Валовые накопления 222335,1 198289,2 198990,8 259365,6 299051,2 286491,1 

Инвестиции в 

основной капитал по 

разделу «Добыча 

полезных 

ископаемых» 

11499,8 10630,6 18699,8 49964,0 76749,5 69923,3 

Истощение 

природных ресурсов 
28745,5 29719,8 29695,9 37212,0 39070,3 40672,2 

Ущерб от 

загрязнения 

окружающей среды 

0,415 0,342 0,307 0,366 0,313 0,374 

Расходы на развитие 

человеческого 

капитала 

62657 63615 51562 57933 64855 70281 

Затраты на охрану 

окружающей среды 
13608,3 14907,1 15023,3 20790,9 20563,1 25910,5 

Оценка особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

128859,2 132658,3 141214,6 153801,5 169635,0 166337,6 

Скорректированные 

чистые накопления 
387213,9 369118,8 358394,7 404714,7 438284,2 438424,3 

Индекс 

скорректированных 

чистых  накоплений, 

% 

0,32 0,29 0,26 0,27 0,28 0,29 

 

Индекс скорректированных чистых накоплений является одним из наиболее 

проработанных в теоретическом плане, имеющим хорошую статистическую базу 

и возможность расчета на страновом и региональном уровнях. Некоторые авторы 

считают его непосредственно индексом «зеленой экономики», в которой 

социальные аспекты сбалансированы с экологическими [41]. 

Рассмотренная методика оценки перехода к зеленой экономике, главным 

образом, оценивает изменение тенденций в «озеленении» хозяйственной 

деятельности. Данная методика подходит для сравнения каких-либо 
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административных территорий или расчета динамики показателя во времени в 

рамках одной территории [60].  

Полученные значение индекса с 2005 по 2020 годы графически представлены 

на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Изменение индекса скорректированных чистых накоплений с 

2005 по 2020 годы  

 

Рассчитанный индекс скорректированных чистых накоплений имеет низкое 

значение. В 2012 году индекс был рассчитан во всех регионах РФ, и Челябинская 

область заняла 68 место из 83 регионов. Индекс развивается во времени 

неравномерно, что в большей степени связано с изменением ВРП. За весь период 

исследования индекс развивался неравномерно, значение эколого-

экономического индекса в 2020 году находится на уровне 2005 года, что не 

отражает стабилизацию и улучшение эколого-экономической безопасности 

региона. 

Важными являются те решения, принимаемые в государстве по поводу 

применения новых технологий на производствах, позволяющих снизить 
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загрязнение среды. Для принятия правильных решений необходимо знать, как 

проблема будет развиваться в будущем, именно для этого необходимо 

разрабатывать прогноз.  

При разработке долгосрочных экологических прогнозов в России необходимо 

учитывать сценарии глобальных прогнозов, потому что все природные ресурсы 

имеют существенное значение для социально-экономического развития многих 

стран и цивилизаций, а экологические загрязнения и бедствия не признают 

национальных границ [19]. Поэтому более точным будет являться кратко- или 

среднесрочный прогноз. 

В СССР 70-80-е годы положили начало развитию экологического 

прогнозирования и планирования рационального природопользования. Проблемы 

обеспечения развития экономики природными ресурсами, их переработки и 

охраны окружающей среды были рассмотрены в Комплексной программе 

научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий на 

20 лет [14]. Генеральной схеме развития и размещения производительных сил на 

15 лет.  

В годы кризиса 90-х годов показатели состояния природной среды несколько 

улучшились. Однако это связано не с усилением экологической деятельности, а с 

сокращением объема промышленного и сельскохозяйственного производства, 

уменьшением потребления природных ресурсов. В фазе оживления экономики, 

роста производства наблюдается обратная тенденция. 

Для Челябинской области проблема экологического благосостояния является 

наиболее значимой, так как Челябинская область является промышленным 

регионом. В области сконцентрировано большое количество предприятий 

промышленности, черной и цветной металлургии. В сложившейся современной 

модели экономики основополагающим стимулом для работы предприятий 

является получение прибыли. Иногда, во время это гонки, производства могут 

настолько увеличить мощности, что это приведет к заболеваниям населения 

таких городов. Есть множество примеров, которые это подтверждают, как в 
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промышленных моногородах наиболее частыми являются заболевания 

дыхательных путей. Высокое количество выбросов поглощается населением и 

если даже на производстве есть какие-либо требуемые очистительные 

технологии, возможно, они просто не справляются с таким потоком выбросов. 

Поэтому в данной сфере необходим периодический контроль со стороны 

контролирующих органов. Также выбросы углекислого газа и метана, основным 

источником которого выступает отрасль животноводства, могут привести к 

истощению озонового слоя и наступлению парникового эффекта, который может 

привести к катастрофическим последствиям. В мире на данный момент 

происходит медленное увеличение средней температуры воздуха, мировые 

организации бросают все силы на то, чтобы за ближайшие триста лет этот 

показатель не превысил увеличения на полтора градуса. Но если достичь такого 

уровня и даже сократить абсолютно все выбросы до нуля (что по объективным 

причинам невозможно), накопленный эффект от текущего загрязнения 

продержится еще в течение семидесяти лет. Такое потепление может привести к 

подъему уровня мирового океана, затоплению территорий, сокращению площади 

суши и сельскохозяйственных территорий. Изменение климата кардинально 

изменит течение жизни на планете, что приведет к вымиранию некоторых видов 

животных и нарушению пищевой цепи.  

Это еще малая часть всех последствий, которые могут наступить уже через 

несколько десятков лет, если своевременно не принимать решения по охране 

окружающей среды. Специалисты в данной области должны донести до 

населения, что эта проблема на сегодняшний день является наиболее острой и 

требует безотлагательных решений со стороны населения. Все эти последствия 

были бы не известны без прогнозирования, ученые, применяя различные 

методики, строя модели, разрабатывают всевозможные варианты развития 

состояния экологи на планете. 

Прогнозирование экологического состояния имеет целью получение 

вероятностных суждений о характере и параметрах экологической обстановки, 
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которая может сложиться в ближайшие годы. Здесь важная роль принадлежит 

математическому моделированию этого воздействия на окружающую среду. По 

результатам прогнозирования делается оценка возможных антропогенных 

воздействий на окружающую среду.  

На основе данных прогнозной оценки определяется, какое состояние 

экологических систем ожидается, и какие решения необходимо предпринять для 

его улучшения.  

 

Выводы по разделу два 

 

Для расчета экономической безопасности Челябинской области была 

использована методика, разработанная представителями института экономики 

УрО РАН. Результаты расчета коэффициента экономической безопасности в 

период с 2011 по 2020 год показали, что полученные значения меняются в 

промежутке от 0,878 до  0,938. Учитывая, что оптимальным результатом является 

1, Челябинская область имеет близкое к нормальному уровню значение 

экономической безопасности на протяжении всего периода исследования. Но с 

2018 года по 2020 год произошел спад показателя до наименьшего значения на 

всем исследуемом периоде. Как было выявлено экологическая и экономическая 

безопасность имеют тесную взаимосвязь.  Уровень экономической безопасности 

региона, в частности, зависит и от экологической составляющей. Для повышения 

и стабилизации уровня экономической безопасности региона необходимо 

обеспечить создание условий и факторов для повышения качества жизни 

населения при обеспечении экологического баланса в окружающей среде, иными 

словами – создать сбалансированное взаимодействие общества и природы, в 

триаде «природа – общество – человек». Для объективной оценки уровня 

устойчивости региона необходимо рассчитать показатель, включающий в себя не 

только экономические характеристики области, но и составляющие, касающиеся 

экологической ситуации и человеческого капитала.  
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Ее оценка производилась с помощью индекса скорректированных чистых 

накоплений, который наиболее полно отражает эколого-экономическую 

устойчивость  развития регионов РФ.  Расчет проводился в периоде с 2005 по 

2020 годы. За весь период исследования индекс развивался неравномерно, 

значение эколого-экономического индекса в 2020 году находится на уровне 2005 

года, что не отражает стабилизацию и улучшение эколого-экономической 

безопасности региона. 

Для Челябинской области проблема экологического благосостояния является 

наиболее значимой, так как Челябинская область является промышленным 

регионом. В области сконцентрировано большое количество предприятий 

промышленности, черной и цветной металлургии. В сложившейся современной 

модели экономики основополагающим стимулом для работы предприятий 

является получение прибыли. Иногда, во время это гонки, производства могут 

настолько увеличить мощности, что это приведет к заболеваниям населения 

таких городов. Есть множество примеров, которые это подтверждают, как в 

промышленных моногородах наиболее частыми являются заболевания 

дыхательных путей. Высокое количество выбросов поглощается населением и 

если даже на производстве есть какие-либо требуемые очистительные 

технологии, возможно, они просто не справляются с таким потоком выбросов. 

Поэтому в данной сфере необходим периодический контроль со стороны 

контролирующих органов. Также выбросы углекислого газа и метана, основным 

источником которого выступает отрасль животноводства, могут привести к 

истощению озонового слоя и наступлению парникового эффекта, который может 

привести к катастрофическим последствиям. В мире на данный момент 

происходит медленное увеличение средней температуры воздуха, мировые 

организации бросают все силы на то, чтобы за ближайшие триста лет этот 

показатель не превысил увеличения на полтора градуса. Но если достичь такого 

уровня и даже сократить абсолютно все выбросы до нуля (что по объективным 

причинам невозможно), накопленный эффект от текущего загрязнения 
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продержится еще в течение семидесяти лет. Такое потепление может привести к 

подъему уровня мирового океана, затоплению территорий, сокращению площади 

суши и сельскохозяйственных территорий. Изменение климата кардинально 

изменит течение жизни на планете, что приведет к вымиранию некоторых видов 

животных и нарушению пищевой цепи.  

Это еще малая часть всех последствий, которые могут наступить уже через 

несколько десятков лет, если своевременно не принимать решения по охране 

окружающей среды. Специалисты в данной области должны донести до 

населения, что эта проблема на сегодняшний день является наиболее острой и 

требует безотлагательных решений со стороны населения. Все эти последствия 

были бы не известны без прогнозирования, ученые, применяя различные 

методики, строя модели, разрабатывают всевозможные варианты развития 

состояния экологи на планете. 

Прогнозирование экологического состояния имеет целью получение 

вероятностных суждений о характере и параметрах экологической обстановки, 

которая может сложиться в ближайшие годы. Здесь важная роль принадлежит 

математическому моделированию этого воздействия на окружающую среду. По 

результатам прогнозирования делается оценка возможных антропогенных 

воздействий на окружающую среду. На основе данных прогнозной оценки 

определяется, какое состояние экологических систем ожидается, и какие решения 

необходимо предпринять для его улучшения. 
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3  РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

3.1 Анализ существующих методов прогнозирования уровня эколого-

экономической безопасности региона 

 

Прогнозирование соотносится с более широким понятием «предвидение». 

Научное предвидение – это опережающее отражение действительности, 

основанное на познании законов природы, общества и мышления. 

Различают три формы предвидения в зависимости от степени конкретности и 

характера воздействия на ход исследуемых процессов: гипотезу, прогноз и план. 

Гипотеза – это научное предвидение на уровне общей теории. Гипотеза дает 

качественную характеристику объекта, выражающую общие закономерности его 

поведения. 

Прогноз – это научно обоснованное суждение о возможных состояниях 

объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках их осуществления. 

Прогноз в сравнении с гипотезой имеет большую определенность и 

достоверность, так как основывается не только на качественных, но и на 

количественных параметрах. 

Прогнозирование можно рассматривать узко, как процесс разработки 

прогнозов. 

Вместе с тем можно рассматривать понятие «прогнозирование» более 

широко: как комплексный метод вероятного планирования развития 

управляемого объекта, использующего как накопленный в прошлом опыт, так и 

текущие допущения в отношении будущего в целях его определения, результатом 

применения которого является разработка научно обоснованных прогнозов. 

План – это надлежащим образом оформленное управленческое решение, 

включающее точно определенную цель, а также пути и средства ее достижения. 

В плане предвидение получает наибольшую конкретность и определенность. 



88 

Прогноз и план тесно связаны между собой в процессе планирования и 

управления. Более того, прогноз часто рассматривают как первую стадию 

планирования, так как он характеризует контуры будущего, без чего нельзя 

разработать программу действий. Между тем, прогнозирование имеет 

собственную методологическую и методическую основу, отличную от 

планирования. 

Математические модели прогнозирования делят на две подгруппы: методы 

экстраполяции и методы моделирования. 

Экстраполяция – это нахождение по ряду данных функции других ее 

значений, находящихся вне этого ряда. Экстраполяция заключается в изучении 

сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций экономического 

развития и перенесении их в будущее. В прогнозировании экстраполяция 

применяется при изучении временных рядов. 

Временные ряды – это сгруппированные во времени наборы измерителей 

каких-либо характеристик объекта прогнозирования. 

Различают перспективную и ретроспективную экстраполяцию. Перспективная 

экстраполяция предполагает продолжение временного ряда в будущее на основе 

выявленной закономерности развития объекта в прошлом. Ретроспективная 

экстраполяция характеризуется продолжением временного ряда в прошлое. 

Основные методы экстраполяции: 

1) метод скользящей средней; 

2) метод взвешенной скользящей средней; 

3) метод экспоненциального сглаживания; 

4) метод экспоненциального сглаживания с трендовым регулированием. 

Термин «корреляция» знаком многим и означает он очень простое явление – 

взаимосвязь между двумя переменными, когда при изменении одной происходит 

изменение и другой. 

Важно понимать, что корреляция сама по себе устанавливает закономерность, 

но при этом не указывает на характер этой закономерности. То есть, одна 
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переменная может влиять на другую, а может у них быть какая-то третья 

переменная, изменение которой влечет изменение обеих сразу. То есть, 

корреляция дает возможность установить взаимосвязь между явлениями, но не 

влияние одной на другую. 

Линейная регрессия позволяет как раз установить разновидность этой связи, 

чтобы стало возможным прогнозирование зависимой переменной в зависимости 

от того, как будет изменяться независимая. 

В рамках исследования представлен метод построения однофакторной 

регрессионной модели для построения линейного тренда, в которой исследуемый 

зависимый показатель «Y» – это выбранный нами показатель, в данном случае 

это значение индекса скорректированных чистых накоплений, а « » это порядок 

временного периода. 

Построить модель можно двумя способами: через функцию «Анализ данных» 

или с помощью построения линии тренда.  

Особенностью регрессионной модели является: 

1) построение функциональной зависимости; 

2) имеется возможность не только исследовать взаимосвязи, но и построить 

прогноз; 

3) рассматривает и парные, и множественные взаимосвязи.  

Общее уравнение регрессии линейного вида выглядит следующим образом:  

 

   а    а х     акхк                                               (3.1) 

  

где Y – переменная, влияние факторов на которую изучается; 

       x – это различные факторы, влияющие на переменную; 

       a – коэффициенты регрессии (именно они определяют значимость того 

или иного фактора); 

       k – общее количество факторов. 

На графике линейная регрессия представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Пример линейной регрессии 

 

Чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляет функция 

«Анализ данных», нужно активировать группу инструментов «Пакет анализа», 

выполнив определенные действия в настройках Microsoft Excel.  

В таблице 3.1 представлены имеющиеся исходные данные – это изменение 

индекса скорректированных чистых накоплений за 16 лет. 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные для построения регрессионной модели 

Год 

X Y 

Порядок 
Индекс скорректированных чистых 

накоплений, % 

2005 1 0,276 

2006 2 0,268 

2007 3 0,287 

2008 4 0,338 

2009 5 0,358 

2010 6 0,318 
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Окончание таблицы 3.1 

Год 

X Y 

Порядок 
Индекс скорректированных чистых 

накоплений, % 

2011 7 0,342 

2012 8 0,345 

2013 9 0,357 

2014 10 0,382 

2015 11 0,320 

2016 12 0,290 

2017 13 0,265 

2018 14 0,266 

2019 15 0,284 

2020 16 0,291 

 

В данном случае за переменную «X» взят порядок показателя. Далее с 

помощью функции «Анализ данных» получим результаты регрессионного 

анализа, представленные в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Регрессионная статистика  

Показатель Значение 

Множественный R 0,143408 

R-квадрат 0,020566 

Нормированный R-квадрат -0,04939 

Стандартная ошибка 0,038975 

Наблюдения 16 
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Одним из основных показателей является R-квадрат. Долю общей дисперсии 

(иными словами вариабельности) «Y», которая объясняется регрессией, называют 

коэффициентом детерминации, обычно выражают через процентное соотношение 

и обозначают R-квадрат. Он позволяет субъективно оценить качество уравнения 

регрессии. 

Разность (      ) представляет собой процент дисперсии, который нельзя 

объяснить регрессией. В данном случае коэффициент детерминации равен 0,02 

или 2%. Это означает, что расчетные параметры модели на 2% объясняют 

зависимость между изучаемыми параметрами. Чем выше коэффициент 

детерминации, тем качественнее модель [13].  орошо – выше 0,8. Плохо – 

меньше 0,5 (зависимость очень слабая). Для прогноза не используется уровень 

зависимости ниже 0,7. В данном случае получен крайне низкий уровень качества. 

Прогноз, построенный на основе таких исходных данных, покажет 

недостоверные результаты.  

Ещё один важный показатель расположен в ячейке на пересечении строки «Y-

пересечение» и столбца «Коэффициенты» в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Дисперсионный анализ   

 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 0,321401 0,020439 15,72509 2,72102E-10 

Переменная X 1 -0,00115 0,002114 -0,54219 0,596214098 

 

В этой ячейке указывается, какое значение будет у «Y», а в данном случае, это 

индекс скорректированных чистых накоплений, при всех остальных факторах 

равных нулю. В этой таблице данное значение равно 0,321. То есть на значение 

анализируемого параметра влияют и другие факторы, не описанные в модели. 

Значение на пересечении граф «Переменная X1» и «Коэффициенты» показывает 

весомость переменной   на Y.  
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Второй способ – это нахождение однофакторной регрессии через построение 

линии тренда.  

Для этого из массива имеющихся данных необходимо построить точечную 

диаграмму и добавить линию тренда. На рисунке 3.1 представлен полученный 

график, уравнение и R-квадрат.  

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение индекса скорректированных чистых накоплений 

 

В результате получено такое же уравнение регрессии, что и при расчете через 

пакет анализа данных. Как видно на графике, индекс изменяется нелинейно и 

скачкообразно, подтверждением этого является низкое значение показателя R-

квадрат. 

Таким образом, коэффициент детерминации (R-квадрат) в двух случаях имеет 

значение 0,02, что является низким значением. Коэффициент детерминации 

показывает, какая доля значений переменной описывается построенной моделью. 

То есть насколько построенная модель достоверно описывает изменение 

показателя и насколько она применима для прогноза. Так как значение R-квадрат 

меньше 0,7 (то есть модель описывает менее 70% случаев) – модель не 

достоверна, использовать для прогнозирования ее нельзя.  
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Можно сделать вывод, что данный показатель изменяется нелинейно и 

данных для прогноза методом однофакторной регрессионной модели для 

построения линейного тренда недостаточно.  

Поэтому необходимо найти такой метод прогнозирования, который на основе 

уже имеющихся данных, изменяющихся неравномерно, позволил бы построить 

прогноз исследуемого показателя.  

 

3.2 Реализация предложений по совершенствованию подходов к 

прогнозированию уровня эколого-экономической безопасности на примере 

Челябинской области  

 

Предложенный линейный метод прогнозирования эколого-экономической 

безопасности не показал искомых результатов, так как количества уже 

имеющихся значений было недостаточно для целей регрессионного анализа. 

Вследствие изменений социально-экономических условий и геополитических 

данных, данные более отдаленных периодов не репрезентативны для целей 

прогнозирования.  

Поэтому необходимо найти такой метод, который позволит на основе уже 

имеющихся данных об изменении индекса скорректированных чистых 

накоплений построить прогноз его значений для будущих лет. Для этого 

подходят методы имитационного моделирования.  

Имитация – это процесс «выполнения» модели, проводящий её через 

(дискретные или непрерывные) изменения состояния во времени. Цель 

имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения 

исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных 

взаимосвязей между ее элементами или другими словами – разработке 

симулятора (английский термин – simulation modeling) исследуемой предметной 

области для проведения различных экспериментов [51]. Имитационной моделью 

называется специальный программный комплекс, который позволяет 
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имитировать деятельность какого-либо сложного объекта. Он запускает в 

компьютере параллельные взаимодействующие вычислительные процессы, 

которые являются по своим временным параметрам (с точностью до масштабов 

времени и пространства) аналогами исследуемых процессов. В странах, 

занимающих лидирующее положение в создании новых компьютерных систем и 

технологий, научное направление ИМ использует именно такую трактовку 

имитационного моделирования.  

Следует отметить, что любое моделирование имеет в своей методологической 

основе элементы имитации реальности с помощью какой-либо символики 

(математики) или аналогов. Поэтому иногда имитационным моделированием 

стали называть целенаправленные серии многовариантных расчетов, 

выполняемых на компьютере с применением экономико-математических моделей 

и методов.  

Однако с точки зрения компьютерных технологий такое моделирование – это 

обычные вычисления, выполняемые с помощью расчетных программ или 

табличного процессора MS Ехсеl. Математические расчеты (в том числе 

табличные) можно производить и без компьютера: используя калькулятор, 

логарифмическую линейку, правила арифметических действий и 

вспомогательные таблицы. Но имитационное моделирование – это только 

компьютерная работа, которую невозможно выполнить подручными средствами. 

Поэтому часто для этого вида моделирования используется синоним 

компьютерное моделирование [12]. 

Целью имитационного моделирования является конструирование 

имитационной модели объекта и проведение имитационных экспериментов над 

ней для изучения законов функционирования и поведения с учетом заданных 

ограничений и целевых функций в условиях взаимодействия с внешней средой. 

К достоинствам метода ИМ могут быть отнесены следующие положения: 

1) проведение имитационного эксперимента над имитационной моделью 

системы, для которой натурный эксперимент не осуществим по этическим 
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соображениям или эксперимент связан с опасностью для жизни, или он дорог, 

или из-за того, что эксперимент нельзя провести с прошлым; 

2) решение задач, аналитические методы для которых неприменимы или 

трудоемки, например, в случае непрерывно дискретных факторов, случайных 

воздействий, нелинейных характеристик элементов системы и т.п.; 

3) возможность анализа общесистемных ситуаций и принятия решения с 

помощью компьютера (в том числе для сложных систем), выбор критерия 

сравнения стратегий поведения который на уровне проектирования не 

осуществим; 

4) сокращение сроков и поиск проектных решений, которые являются 

оптимальными по некоторым критериям оценки эффективности; 

5) проведение анализа вариантов структуры больших систем, различных 

алгоритмов управления, изучение влияния изменений параметров системы на ее 

характеристики и т.д. 

Существуют следующие виды имитационного моделирования [12]: 

1) агентное моделирование. Цель агентных моделей – получить представление 

о глобальных правилах поведения системы, исходя из предположений об 

индивидуальном, частном поведении ее отдельных активных объектов и 

взаимодействии этих объектов в системе. Агент – некая сущность, обладающая 

активностью, автономным поведением, может принимать решения в 

соответствии с некоторым набором правил, взаимодействовать с окружением, а 

также самостоятельно изменяться; 

2) дискретно-событийное моделирование. Этот вид моделирования наиболее 

подходит для моделирования производственных процессов и имеет огромную 

сферу приложений – от логистики и систем массового обслуживания до 

транспортных и производственных систем; 

3) системная динамика. Такой вид моделирования более всех других парадигм 

помогает понять суть происходящего выявления причинно-следственных связей 

между объектами и явлениями. С помощью системной динамики строят модели 
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бизнес-процессов, развития города, модели производства, динамики популяции, 

экологии и развития эпидемии; 

4) симуляция Монте-Карло – численный метод решения математических 

задач при помощи моделирования случайных величин. 

Одним из наиболее часто используемых методов имитационного 

моделирования является Монте-Карло симуляция [55]. Метод Монте-Карло — 

общее название группы численных методов, основанных на получении большого 

числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется 

таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с 

аналогичными величинами решаемой задачи.   

Метод Монте-Карло – численный метод решения математических задач при 

помощи моделирования случайных величин [18]. Метод статистического 

моделирования, или метод Монте-Карло, назван так в честь столицы княжества 

Монако, известной своими многочисленными казино, в которых публика 

растрачивает или увеличивает свои доходы согласно законам распределения 

случайных величин. 

Методы Монте-Карло для оценки неопределенности зарекомендовали себя 

как наиболее целесообразные в тех случаях, когда между входными величинами 

и измеряемой величиной существует нелинейная зависимость, когда 

неопределенность велика по сравнению со значением величины, и входные 

величины можно оценить только в числах с помощью программного кода [61]. 

Суть состоит в том, что результат испытаний зависит от некоторой случайной 

величины, распределенной по заданному закону. Поэтому результат каждого 

отдельного испытания носит случайный характер. Как правило, составляется 

программа для осуществления одного случайного испытания. Проведя серию 

испытаний, получают выборку.  

Полученные статистические данные обрабатываются и представляются в виде 

численных оценок интересующих исследователя величин (характеристик 

системы). 
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Испытание повторяется N раз, причем каждый опыт не зависит от остальных, 

и результаты всех опытов усредняются. Это значит, что число испытаний должно 

быть достаточно велико, поэтому метод существенно опирается на возможности 

компьютера. 

Теоретической основой метода Монте-Карло являются предельные теоремы 

теории вероятностей. Они гарантируют высокое качество статистических оценок 

при весьма большом числе испытаний. Метод статистических испытаний 

применим для исследования как стохастических, так и детерминированных 

систем.  

Практическая реализация метода Монте-Карло невозможна без использования 

компьютера. 

В задачах статистического моделирования обработка реализаций случайных 

процессов необходима не только для анализа выходных процессов. Весьма важен 

также и контроль характеристик входных случайных воздействий. Контроль 

заключается в проверке соответствия распределений генерируемых процессов 

заданным распределениям. Эта задача часто формулируется как задача проверки 

гипотез [57]. 

 Для расчетов используется программное обеспечение MS Excel. 

В данном случае следует создать в электронной таблице генератор случайных 

чисел для интервала значений. Значения генерируются с помощью функции MS 

Excel.  

Для генерирования значений воспользуемся функцией MS Excel 

«НОРМОБР». 

Данная процедура повторяется 10000 раз.  

Далее с помощью группировки значений получаем вероятности изменения 

индекса скорректированных чистых накоплений. Они представлены в таблице 

3.4.  
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Таблица 3.4 – Диапазон изменения индекса скорректированных чистых 

накоплений 

Диапазон значений ИСЧН 
Доля значений диапазона 

в общей генерации, % 

Оценка вероятности 

попадания значения 

в диапазон, % 

0,14-0,16 0,01 

2,83 
0,18-0,2 0,17 

0,2-0,22 0,68 

0,22-0,24 1,97 

0,24-0,26 5,80 

93,32 

0,26-0,28 11,62 

0,28-0,3 17,85 

0,3-0,32 20,53 

0,32-0,34 18,52 

0,34-0,36 12,67 

0,36-0,38 6,33 

0,38-0,4 2,77 

3,84 

0,4-0,42 0,86 

0,42-0,44 0,15 

0,44-0,46 0,05 

>0,46 0,01 

Общий итог 100,00 

 

Графически полученные вероятности представлены на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Диаграмма распределения ИСЧН по диапазонам значений  

 

Полученная диаграмма имеет вид нормального распределения, то есть 

наиболее вероятные значения показателя представлены в центре, и снижается 

вероятность ближе к крайним значениям.  

Из всех полученных значений индекса почти 3% будут ниже 0,24%, то есть 

индекс скорректированных чистых накоплений будет принимать такое значение с 

вероятностью 3%.  

С наибольшей вероятностью – 93% – индекс примет значение от 0,24% до 

0,38%.  

И всего 4% – это вероятность того, что индекс будет более 0,38%.   

Далее в ходе обработки результатов имитационного моделирования, были 

получены следующие данные по математическому ожиданию индекса 

скорректированных чистых накоплений, отражённые в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Данные по математическому ожиданию ИСЧН 

Показатель Значение 

Математическое ожидание ИСЧН 0,312 

Стандартное отклонение 0,038 

Коэффициент вариации 0,122 

Минимальное значение ИСЧН 0,14 

Максимальное значение ИСЧН 0,46 

Вероятность отрицательного ИСЧН 0,00% 

Число проведенных экспериментов 10000 

 

Математическое ожидание отражает средневзвешенную величину всех 

возможных значений, которые может принимать эта случайная величина. В  свою 

очередь, стандартное отклонение – это показатель рассеивания значений 

случайной величины относительно её математического ожидания. 

Отношение стандартного отклонения и математического ожидания 

представляет собой коэффициент вариации. В каком-то смысле полученное 

значение коэффициента 0,12 отображает, насколько изменчивы данные по 

отношению к среднему значению.  

В статистике принято, что: если коэффициент вариации меньше 10%, то 

степень рассеивания данных считается незначительной; если от 10% до 20% — 

средней; больше 20% и меньше или равно 33% — значительной [21]. Таким 

образом, в данном случае степень рассеивания средняя, ближе к незначительной. 

Это является доказательством достоверности полученного прогноза.   

В результате, было произведено 10000 экспериментов, которые показали, что 

значение эколого-экономического индекса скорректированных чистых 

накоплений для Челябинской области с наибольшей вероятностью (20,53%) 

примет значение от 0,30% до 0,32%. Это подтверждает рисунок 3.2.  
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Скорректированные чистые накопления, включающие основной, природный и 

человеческий капиталы, являются основой национального богатства, на 

основании оценки которого делается вывод по устойчивости экологического 

развития региона. Устойчивое развитие определяется как развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего поколения без ущерба для возможности 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

В 2018 год произошел спад эколого-экономического индекса до самого 

низкого значения на всем исследуемом периоде, значение 2020 года почти 

совпало с уровнем 2005 года, что является доказательством низкого эколого-

экономического уровня устойчивости в Челябинской области. Прогнозируемое 

значение эколого-экономического индекса отражает незначительный рост и 

слабое улучшение экологической ситуации.  

В 2015 году Генеральной ассамблеей ООН были разработаны Цели 

устойчивого развития в качестве «плана достижения лучшего и более 

устойчивого будущего для всех» [59]. Эти цели были названы в резолюции 

Генеральной ассамблеи «Повесткой дня на период до 2030» года и они заменили 

собой Цели развития тысячелетия. 

Новые цели и задачи носят комплексный и неделимый характер и 

обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: 

экономического, социального и экологического. 25 сентября 2015 года 193 

страны приняли 17 глобальных целей [56]. 

В 2020 году был составлен рейтинг устойчивого развития городов России 

[34]. И только два города (Челябинск и Омск) из всех городов-миллионеров не 

попадали в ТОП-100 городов Рейтинга. Челябинск является крупным 

промышленным центром с очень высоким уровнем загрязнения воздуха и 

заметно уступает остальным городам миллионерам по качеству городской среды. 

Для обоих городов характерен устойчивый миграционный отток населения, что 

несвойственно для большинства городов миллионеров. Оба города также можно 

назвать аутсайдерами среди городов-миллионеров по внедрению инноваций и 
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цифровых сервисов. О неудовлетворенности жителей Челябинска качеством 

жизни в городе свидетельствуют результаты исследования Финансового 

университета при Правительстве РФ [35]. Расширение набора показателей, 

оценивающих два самых проблемных направления развития этих городов – 

городскую инфраструктуру и экологическую ситуацию – привело к снижению их 

позиций в Рейтинге более чем на 10 позиций. 

Таким образом, на основе данного рейтинга становится очевидно, что 

основной проблемой Челябинской области остается экологическая 

составляющая. Для ее улучшения необходимо принимать решения не только на 

уровне власти и правительства области, но и действиями гражданского общества.  

Для этого необходимо активизировать деятельность на трех уровнях. 

Уровень Правительства Челябинской области. 

На территории Челябинской области национальный проект «Экология» 

реализуется в рамках 7 региональных проектов [24]. В их рамках проводится 

комплексная работа по улучшению экологической обстановки в регионе: 

1) региональный проект «Чистая страна» (изм. 20.02.2021 г.); 

2) региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО» 

(изм.29.04.2021г.); 

3) региональный проект «Чистый воздух» (изм. 27.04.2021 г.); 

4) региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (изм. 

13.02.2021 г.); 

5) региональный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие 

экологического туризма» (изм. 12.02.2021 г.); 

6) региональный проект «Сохранение лесов» (изм. 12.02.2021 г.); 

7) региональный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую 

среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов 

(Челябинская область)» (27.04.2021 г.). 
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10 декабря 2020 года Контрольно-счетной палатой Челябинской области 

завершено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ (оценка) текущей 

ситуации в Челябинской области по достижению целей в области устойчивого 

развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН». 

Данное мероприятие проведено впервые среди контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и является уникальным, так как проведены 

оценка интеграции целей устойчивого развития, задач и показателей ООН на 

уровень Челябинской области, а также анализ их достижения на основе 

информации органов исполнительной власти региона и статистических данных. 

По итогам мероприятия выявлен ряд проблем, связанных с недостаточностью 

региональной нормативной правовой базы в области достижения ЦУР, 

отсутствием корреляции данных по достижению показателей ЦУР, 

предоставленных органами исполнительной власти и Челябинскстатом, и др. 

Значительной мерой для Челябинской области станет включение целей в 

области устойчивого развития в национальные планы, политику и бюджеты.  

Весомой причиной того, почему исследуемый эколого-экономический индекс 

показал такие низкие результаты является то, что область не имеет документов, 

посвященных реализации целей устойчивого развития в том виде, в каком они 

были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году, как и отдельной 

дорожной карты по их реализации, — большая часть задач устойчивого развития 

на национальном уровне реализуется через госпрограммы социально-

экономического развития Российской Федерации, включающие подпрограммы и 

ведомственные целевые программы. Страна не отчитывается регулярно о 

реализации ЦУР, хотя ООН рекомендует проводить презентации ежегодного 

отчета о реализации Повестки-2030. В регионах России, в том числе и в 

Челябинской области, ситуация соответственно такая же. 

Вместе с тем, для большей эффективности этой работы, необходимо 

реализовать ряд мер, в том числе дополнить документы стратегического 

планирования Челябинской области показателями, соответствующими 
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показателям целей устойчивого развития, усилить межведомственное 

взаимодействие, создать Региональный проектный офис по координации 

деятельности. 

Принять Федеральный закон «О государственном регулировании выбросов и 

поглощений парниковых газов…», предполагающий активные действия по 

сокращению выбросов  парниковых газов, в том числе скорейшее введение 

обязательной отчетности компаний и регионов по выбросам, применение 

платежей за выбросы парниковых газов. 

Необходимо улучшить ситуацию в сфере просвещения, распространения 

информации о последствиях изменения климата. Повышать внимание к проблеме 

изменения климата среди населения путем объективного освещения темы в 

государственных СМИ. Развивать программы климатического образования, 

интегрировать их в образовательные программы и стандарты. 

Важной аспектом является проблема обращения с отходами. Национальный 

проект «Экология» в части обращения с отходами не содержит задач по 

сокращению и предотвращению образования отходов и их раздельному сбору. Он 

предусматривает лишь строительство мощностей по сортировке смешанных ТКО 

и их переработке. В таком виде нацпроект «Экология» нарушает основные 

направления государственной политики в области обращения с отходами и ведет 

к неэффективному расходованию бюджетных средств. 

Для того чтобы повысить рациональность использования первичных и 

вторичных ресурсов, способствовать развитию эффективных и чистых 

технологий, институтов экосертификации и экомаркировки, повышению энерго- 

и ресурсоэффективности, минимизации образования отходов, а также 

повышению ответственности промышленных компаний по ликвидации 

причиненного ими вреда органам государственной власти рекомендуется: 

1) обеспечить разработку и выполнение программ и мероприятий, которые 

сократят потери продовольствия; 



106 

2) внести соответствующие поправки в нормативно-правовые акты, 

запрещающие захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных к 

употреблению; 

3) разработать комплекс мер, в том числе финансовых, стимулирующих 

предотвращение образования отходов, снижение их образования и повторное 

использование как наиболее приоритетный способ обращения с отходами 

согласно п.2 ст. 3 №89-ФЗ; 

4) прекратить сжигание отходов и перенаправить финансирование на создание 

инфраструктуры по предотвращению образования и переработке отходов; 

5) принять меры по развитию в области системы раздельного сбора опасных и 

пищевых отходов от населения и юридических лиц, обеспечив население 

необходимой инфраструктурой и установив целевые показатели по росту 

переработки вторсырья; 

6) начинать в регионе практику введения запретов на использование 

неперерабатываемых и трудноперерабатываемых тары и упаковки, заменить их 

многоразовыми или легкоперерабатываемыми альтернативами; 

7) обязать коммерческие и госкомпании раскрывать и публиковать 

информацию о рациональном использовании ресурсов, включая образование 

отходов, пластиковое загрязнение;  

8) публиковать цели, план действий и индикаторы по устойчивым методам 

производства (в том числе по сокращению образования отходов). 

Во многих городах Челябинской области складывается специфическая и во 

многом неблагоприятная для жизнедеятельности человека экологическая 

обстановка. Она характеризуется повышенным содержанием загрязнений в 

атмосферном воздухе, более резкими колебаниями температурного и 

радиационного режимов, наличием шума и вибраций разного рода, а также 

электромагнитных излучений. В условиях непрерывного повышения 

техногенных нагрузок на городского жителя, покрытые растительностью 

пространства города становятся мощным средством частичной нейтрализации 
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негативного воздействия отрицательных факторов жизни на урбанизированных 

территориях. 

Для этого в Челябинской области уже принята Государственная программа, 

направленная на достижение цели по формированию экологической комфортной 

городской среды. Задача государственной программы состоит в развитии, 

обустройстве, восстановлении озелененных территорий, ландшафтно-

рекреационных зон [29]. 

Челябинская область имеет богатую и разнообразную природную среду, горы, 

множество озер, национальных парков и заповедников. Имеется возможность 

развивать экологический туризм, внедрять принципы ответственного туризма и 

социальной ответственности бизнеса в регионе. 

Развитие устойчивого экологического туризма в Челябинской области не 

только станет возможностью для просвещения населения, но и за счет 

организованного туризма позволит снизить антропогенную нагрузку на 

природные достопримечательности Южного Урала. 

Уровень организаций. 

Необходимо развивать направление экологической сертификации. Например, 

становится все более востребованной национальная экомаркировка I типа 

«Листок жизни», которая оценивает безопасность товаров по всему жизненному 

циклу — от сырья до утилизации упаковки. На начало 2020 года по всей России 

экомаркировку «Листок жизни» имеют 209 наименований продукции и одна 

услуга. 

Ряд крупных сетей магазинов уже ввел плату за пластиковые пакеты, а также 

предлагают покупателям многоразовую фасовочную упаковку и дают 

возможность для покупки в свою тару. Вместо пластиковых пакетов в уже 

продаются «экопакеты», которые состоят из переработанных материалов, а также 

бумажные пакеты и сумки многоразового использования. Но далеко не все 

магазины стремятся к этому. Резкий и полный отказ от неперерабатываемой тары 

является не самым верным решением ввиду неготовности к этому потребителя. В 
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данном случае первым шагом к отказу может служить предоставление 

покупателю выбора, таким образом, потребитель начнет задумываться, что 

использование бумажного пакета ничем не отличается от пластикового, не 

нанося при этом вред для окружающей среды.  

Уровень личности. 

Центром всех предложенных изменений является человек. Именно перед ним 

ставится выбор, по какому пути стоит идти, что каждый человек может 

предпринять, чтобы улучшить состояние окружающей среды.  

Гражданское общество и бизнес могут развивать проекты и инициативы по 

раздельному сбору и переработке отходов, шеринг-сервисы в сферах транспорта, 

продуктов питания, средств производства, одежды, детских игрушек и т. д., 

запускаются все новые магазины, работающие по принципу «ноль отходов». 

Делая выбор в пользу перерабатываемых материалов, многоразовых сумок 

или пакетов, выбирая общественный транспорт вместо личного транспорта т.д., с 

помощью всех этих несложных действий человек делает выбор в пользу природы 

и стабилизации экономической обстановке в регионе, а следовательно и в стране. 

Объединив возможности на уровне власти, предприятий и личности, в 

дальнейшем можно добиться не только стабилизации эколого-экономических 

показателей, но и достижения устойчивого развития региона. 

 

Выводы по разделу три 

 

Прогнозом называется научно обоснованное суждение о возможных 

состояниях объекта в будущем, об возможных путях и сроках их осуществления. 

Нарастание признаков экологического кризиса вынуждает мировое сообщество 

заниматься предвидением природных процессов и взаимовлияния общества и 

природы. 

Наиболее часто используемыми являются методы экспертных оценок, методы 

экстраполяции и математического моделирования. Для эффективного 
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применения методов прогнозной экстраполяции необходим уже имеющийся ряд 

данных предыдущих периодов изменения исследуемого события.  Недостатком 

экспертного метода является то, что его не представляется возможным 

применить в некоторых очень узкоспециализированных областях. Для этого 

существуют методы моделирования, на основе которых с помощью современного 

программного обеспечения компьютера можно добиться результатов, учитывая 

любые взаимосвязи в рамках исследуемого процесса. Также для использования 

экспертных методов, в отличие от методов моделирования и экстраполяции, 

необходимо обладать специальными знаниями. С помощью этих методов на 

основе ретроспективного анализа данных и их вероятных изменений в рамках 

рассматриваемого процесса можно вынести суждения относительно его будущего 

развития. Математические модели прогнозирования делят на две подгруппы: 

методы экстраполяции и методы моделирования. В рамках исследования 

представлен метод построения однофакторной регрессионной модели для 

построения линейного тренда. 

С помощью показателей, полученных после построения модели,  было 

выявлено, что прогноз, построенный на основе таких исходных данных, покажет 

недостоверные результаты. Можно сделать вывод, что данный показатель 

изменяется нелинейно и данных для прогноза методом однофакторной 

регрессионной модели для построения линейного тренда недостаточно. Поэтому 

для построения прогноза значений индекса скорректированных чистых 

накоплений был применен метод имитационного моделирования – метод Монте-

Карло – численный метод решения математических задач при помощи 

моделирования случайных величин. В результате, было произведено 10000 

экспериментов, которые показали, что значение эколого-экономического индекса 

скорректированных чистых накоплений для Челябинской области с наибольшей 

вероятностью (20,53%) примет значение от 0,30% до 0,32%. 

 Полученные данные отражают рост индекса в будущем, но экологическая 

проблема в Челябинской области остается одной из наиболее важных и весомых 
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проблем на пути региона к устойчивому развитию. Роль законотворчества 

является наиболее важной с этой сфере, так как нормы закона носят 

общеобязательный характер и должны неуклонно исполняться. Эффективные и 

своевременные поправки являются неотъемлемой частью законотворчества в 

сфере экологического регулирования. Также только на уровне власти можно 

предпринять меры по введению в курс школьных и университетских программ 

обязательное экологическое образование. Оно позволит с малых лет воспитывать 

любовь и ответственность по отношению к окружающей среде, только так 

общество поймет, что на них лежит ответственность не только за экологическое 

состояние их города или региона, но и планеты в целом.  

Роль предприятий и организаций также очень важна,  принимая решения по 

внедрению экологически чистых производств, они делают неотъемлемый вклад в 

экологию региона. Это является особенно важным для Челябинской области, где 

загрязнение воздуха от промышленности занимает ключевую позицию в 

ухудшении экологической обстановки.  

Инициатором всего этого должен выступать человек. Занимая главную 

позицию, люди и гражданское общество способны на большой вклад в 

улучшение окружающей среды. Решения на уровне личности могут заключаться 

в отказе от одноразовых упаковок и контейнеров, создании пунктов по сбору 

вторичного сырья, пригодного для переработки. Гражданское общество и бизнес 

могут развивать проекты и инициативы по раздельному сбору и переработке 

отходов, шеринг-сервисы в сферах транспорта, продуктов питания, средств 

производства, одежды, детских игрушек и т. д., запускаются все новые магазины, 

работающие по принципу «ноль отходов». 

Для решения экологической проблемы в Челябинской области необходимы 

комплексные усилия и решения не только на уровне власти, но и с помощью 

гражданского общества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования поставленная цель была достигнута 

и решены поставленные задачи. 

В ходе исследования были сформированы выводы, раскрывающие 

поставленные задачи: 

1) между понятиями экология и экономика существует тесная связь. Для 

сохранения темпов экономического роста и снижения его влияния на 

экологические системы необходимо совершенствовать производства, 

формировать сбалансированную экологически ориентированную модель 

развития экономики страны. Предприятия увеличивают мощности, стремясь 

получить как можно больше прибыли. Люди покупают все больше автомобилей. 

Семьи с несколькими автомобилями уже не являются редкостью. 

Продовольственные магазины и рестораны по всему миры тоннами ежедневно 

выбрасывают еду, а при этом на планете одна седьмая часть людей страдают от 

голода. Производится все больше пластика, который проходя очень быстрый 

«одноразовый» жизненный цикл попадает на свалку, а в худшем случае в океан, 

что наносит непоправимый вред жизни морским обитателям. Без дальнейшего 

принятия решений для минимизации ущерба не только окружающей среде, но и 

человеку, ситуация примет катастрофические последствия. Для того чтобы это 

избежать необходимо наладить рациональное использование ресурсов, 

контролировать состояние окружающей среды, внедряя экологические чистые 

производства и стимулируя природоохранные мероприятия. Без этого 

невозможно повышение качества жизни и экономического благосостояния 

страны или региона, а значит, невозможно и обеспечение экономической 

безопасности в долгосрочном периоде. Для этого необходимо принимать 

решения на уровне государства, правительств регионов, связанные, в первую 

очередь, с повышением уровня экологичности производств. Наибольший объем 

загрязнения воздуха углекислым газом порождают выбросы от производств и 
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выхлопы от автотранспорта. Поэтому решения должны приниматься не только в 

правительстве, на предприятиях, но также и на уровне выбора каждого человека. 

Каждый раз, пересаживаясь с личного транспорта на общественный, человек 

привносит свой вклад в улучшение экологической обстановки. По-возможности, 

выбирая для перемещения на дальние расстояния поезд вместо самолета, человек 

также в разы сокращает углеродный след. Также учитывая рост отходов 

потребления человека, необходимо понимать, что территория суши ограничена. 

На сегодняшний день захоронение является одним из наиболее приоритетных 

путей уничтожения отходов. Постоянный рост населения на планете увеличивает 

объем потребления и, соответственно, растут территории мусорных полигонов. 

Вследствие этого сокращаются территории для сельскохозяйственных угодий, 

что может сократить объем полученного урожая. Далее это может повлиять на 

стоимость продуктов питания, и некоторые семьи будут вынуждены сократить 

объем потребления, что в некоторых странах может привести к росту 

обездоленного населения. Это также является составляющей экономической 

безопасности страны ил региона. На данный момент основные усилия 

направляются в создание все более улучшенных технологий по переработке и 

утилизации мусора. Это уже шаг в верном направлении, но необходимо понять, 

для того, чтобы избавиться от отходов, не используя при этом методы 

захоронения, не тратя усилия и средства бюджета на новейшие технологии, 

правильным решением будет создавать меньше мусора, чтобы его не 

приходилось перерабатывать. Это не такое легкое решение как кажется, сейчас 

растет поколение, которое должно понимать, какая ответственность лежит на них 

за окружающий мир. Сокращения отходов можно добиться, только освящая эту 

проблему. Этого можно достичь с помощью экологического образования и 

соответствующих дисциплин не только в школьной программе, но и в детских 

садах с помощью различных игр. Ребенок с самого детства начинает обретать 

различные привычки, экологичный образ жизни также должен стать привычкой, 

для этого с самого раннего возраста нужно показывать, как необходимо 
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поступать, чтобы «мусорный след» человека был минимальным. Для того, чтобы 

понять какая ситуация складывается в том или ином регионе необходимо каким-

либо способом оценить уровень эколого-экономической безопасности. 

Существует множество методик для того, чтобы оценить уровень эколого-

экономической безопасности региона. Все они отличаются составляющими  

показателями и сложностью расчета. Основной сложностью в расчете актуальных 

индексов является долгая публикация статистических данных. Иногда данные, в 

частности о загрязнении окружающей среды, могут публиковаться на 

официальных источниках с отставанием в два года, что значительно усложняет 

возможность отражения актуальной обстановки в сфере эколого-экономической 

безопасности региона.  

Расчет существующей методики экологического следа составляет особенную 

сложность за счет обширного деления экологических показателей на более 

узконаправленные сферы, связанные с загрязнением и антропогенным 

воздействием в отдельных сферах жизни человека. За счет этого методика 

«Зеленый патруль» является наиболее доступной для расчета, так как 

основывается не только на данных публикуемой статистики, но и на других 

сведениях из различных достоверных источников. Информационной базой могут 

служить даже опросы граждан, что является доступным способом получения 

информации, но может привести к субъективной оценке того или иного события.  

Индекс скорректированных чистых накоплений является «золотой серединой» 

среди рассмотренных способов оценки эколого-экономической безопасности 

региона. Итогом расчета эколого-экономического индекса является оценка того, 

насколько усилия, принимаемые властью, позволяют ликвидировать или 

минимизировать экологически неблагоприятные последствия, пришедшие от 

предыдущих этапов развития региона.  Данные, которые необходимы для расчета 

индекса, все публикуются официальной статистикой регионов. И есть 

возможность найти все актуальные показатели, включая данные за предыдущий 

год. Немаловажным отличие и плюсом данного индекса является наличие не 
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только оценки экологического состояния региона, но также и экономической 

составляющей, выражающейся в объеме инвестиций в основной капитал и 

валовым продуктом. Как было представлено ранее, связующим звеном между 

экологией и экономикой часто выступает человек, поэтому учет социальной 

составляющей, выраженной в подсчете расходов на здравоохранение и 

образование, также играет важную роль. 

Для того чтобы улучшить ситуацию в регионе, будет не достаточно знать 

текущее состояние и прошлые тенденции развития. В данном случае важную 

роль играет прогнозирование показателей на будущее. Это поможет предпринять 

действенные решения и поставить правильные цели, задав тем самым вектор 

развития показателя на будущее. Этого можно добиться с помощью методов 

прогнозирования. Изучив основные методы прогнозирования явлений и 

процессов, можно выделить, что наиболее часто используемыми являются 

методы экспертных оценок, методы экстраполяции и математического 

моделирования. Для эффективного применения методов прогнозной 

экстраполяции необходим уже имеющийся ряд данных предыдущих периодов 

изменения исследуемого события.  Недостатком экспертного метода является то, 

что его не представляется возможным применить в некоторых очень 

узкоспециализированных областях. Для этого существуют методы 

моделирования, на основе которых с помощью современного программного 

обеспечения компьютера можно добиться результатов, учитывая любые 

взаимосвязи в рамках исследуемого процесса. Также для использования 

экспертных методов, в отличие от методов моделирования и экстраполяции, 

необходимо обладать специальными знаниями. 

С помощью этих методов на основе ретроспективного анализа данных и их 

вероятных изменений в рамках рассматриваемого процесса можно вынести 

суждения относительно его будущего развития. 

В российском законодательстве существует еще множество законов, 

положений, регулирующих область экологической безопасности. Надзор за 
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исполнением правовых актов призван выявлять и пресекать преступления против 

окружающей природной среды, и вести контроль деятельности хозяйствующих 

субъектов и граждан по соблюдению природоохранных норм. Незнание 

экологического законодательства не освобождает от ответственности при 

нанесении ущерба природе и населению. Основным законом в сфере 

экологический безопасности является Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ. Данный закон определяет основы 

политики государства в области охраны окружающей среды для сохранения 

биологического разнообразия, природных ресурсов и обеспечения экологической 

безопасности. Надзор за исполнением правовых актов призван выявлять и 

пресекать преступления против окружающей природной среды, и вести контроль 

деятельности хозяйствующих субъектов и граждан по соблюдению 

природоохранных норм. Ответственность за исполнение или неисполнение этих 

законов лежит в первую очередь на человеке. 

Таким образом, как и в любой сфере жизни человека, законодательство в 

рамках экологии играет важнейшую роль. Далеко не у каждого человека развита 

социальная ответственность за свои действия, и не каждое предприятие и 

производство готова получить меньше прибыли, только из-за снижения 

воздействия на экологию, поэтому ответственность за нарушение 

законодательства в сфере экологии играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении экологической ситуации в стране или регионе. Необходимо также 

периодически актуализировать нормы законодательства для достижения 

наибольшей эффективности в сфере защиты окружающей среды; 

2) для расчета экономической безопасности Челябинской области была 

использована методика, разработанная представителями института экономики 

УрО РАН. Результаты расчета коэффициента экономической безопасности в 

период с 2011 по 2020 год показали, что полученные значения меняются в 

промежутке от 0,878 до  0,938. Учитывая, что оптимальным результатом является 

1, Челябинская область имеет близкое к нормальному уровню значение 
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экономической безопасности на протяжении всего периода исследования. Но с 

2018 года по 2020 год произошел спад показателя до наименьшего значения на 

всем исследуемом периоде. Как было выявлено экологическая и экономическая 

безопасность имеют тесную взаимосвязь.  Уровень экономической безопасности 

региона, в частности, зависит и от экологической составляющей. Для повышения 

и стабилизации уровня экономической безопасности региона необходимо 

обеспечить создание условий и факторов для повышения качества жизни 

населения при обеспечении экологического баланса в окружающей среде, иными 

словами – создать сбалансированное взаимодействие общества и природы, в 

триаде «природа – общество – человек». Для объективной оценки уровня 

устойчивости региона необходимо рассчитать показатель, включающий в себя не 

только экономические характеристики области, но и составляющие, касающиеся 

экологической ситуации и человеческого капитала.  

Ее оценка производилась с помощью индекса скорректированных чистых 

накоплений, который наиболее полно отражает эколого-экономическую 

устойчивость  развития регионов РФ.  Расчет проводился в периоде с 2005 по 

2020 годы. За весь период исследования индекс развивался неравномерно, 

значение эколого-экономического индекса в 2020 году находится на уровне 2005 

года, что не отражает стабилизацию и улучшение эколого-экономической 

безопасности региона. 

Для Челябинской области проблема экологического благосостояния является 

наиболее значимой, так как Челябинская область является промышленным 

регионом. В области сконцентрировано большое количество предприятий 

промышленности, черной и цветной металлургии. В сложившейся современной 

модели экономики основополагающим стимулом для работы предприятий 

является получение прибыли. Иногда, во время это гонки, производства могут 

настолько увеличить мощности, что это приведет к заболеваниям населения 

таких городов. Есть множество примеров, которые это подтверждают, как в 

промышленных моногородах наиболее частыми являются заболевания 
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дыхательных путей. Высокое количество выбросов поглощается населением и 

если даже на производстве есть какие-либо требуемые очистительные 

технологии, возможно, они просто не справляются с таким потоком выбросов. 

Поэтому в данной сфере необходим периодический контроль со стороны 

контролирующих органов. Также выбросы углекислого газа и метана, основным 

источником которого выступает отрасль животноводства, могут привести к 

истощению озонового слоя и наступлению парникового эффекта, который может 

привести к катастрофическим последствиям. В мире на данный момент 

происходит медленное увеличение средней температуры воздуха, мировые 

организации бросают все силы на то, чтобы за ближайшие триста лет этот 

показатель не превысил увеличения на полтора градуса. Но если достичь такого 

уровня и даже сократить абсолютно все выбросы до нуля (что по объективным 

причинам невозможно), накопленный эффект от текущего загрязнения 

продержится еще в течение семидесяти лет. Такое потепление может привести к 

подъему уровня мирового океана, затоплению территорий, сокращению площади 

суши и сельскохозяйственных территорий. Изменение климата кардинально 

изменит течение жизни на планете, что приведет к вымиранию некоторых видов 

животных и нарушению пищевой цепи.  

Это еще малая часть всех последствий, которые могут наступить уже через 

несколько десятков лет, если своевременно не принимать решения по охране 

окружающей среды. Специалисты в данной области должны донести до 

населения, что эта проблема на сегодняшний день является наиболее острой и 

требует безотлагательных решений со стороны населения. Все эти последствия 

были бы не известны без прогнозирования, ученые, применяя различные 

методики, строя модели, разрабатывают всевозможные варианты развития 

состояния экологи на планете. 

Прогнозирование экологического состояния имеет целью получение 

вероятностных суждений о характере и параметрах экологической обстановки, 

которая может сложиться в ближайшие годы. Здесь важная роль принадлежит 
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математическому моделированию этого воздействия на окружающую среду. По 

результатам прогнозирования делается оценка возможных антропогенных 

воздействий на окружающую среду. На основе данных прогнозной оценки 

определяется, какое состояние экологических систем ожидается, и какие решения 

необходимо предпринять для его улучшения. 

Для принятия правильных решений проблемы эколого-экономической 

безопасности региона необходимо знать вектор развития показателя. Для этих 

целей используются методы прогнозирования; 

3) прогнозом называется научно обоснованное суждение о возможных 

состояниях объекта в будущем, об возможных путях и сроках их осуществления. 

Нарастание признаков экологического кризиса вынуждает мировое сообщество 

заниматься предвидением природных процессов и взаимовлияния общества и 

природы. 

Наиболее часто используемыми являются методы экспертных оценок, методы 

экстраполяции и математического моделирования. Для эффективного 

применения методов прогнозной экстраполяции необходим уже имеющийся ряд 

данных предыдущих периодов изменения исследуемого события.  Недостатком 

экспертного метода является то, что его не представляется возможным 

применить в некоторых очень узкоспециализированных областях. Для этого 

существуют методы моделирования, на основе которых с помощью современного 

программного обеспечения компьютера можно добиться результатов, учитывая 

любые взаимосвязи в рамках исследуемого процесса. Также для использования 

экспертных методов, в отличие от методов моделирования и экстраполяции, 

необходимо обладать специальными знаниями. С помощью этих методов на 

основе ретроспективного анализа данных и их вероятных изменений в рамках 

рассматриваемого процесса можно вынести суждения относительно его будущего 

развития. Математические модели прогнозирования делят на две подгруппы: 

методы экстраполяции и методы моделирования. В рамках исследования 
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представлен метод построения однофакторной регрессионной модели для 

построения линейного тренда. 

С помощью показателей, полученных после построения модели,  было 

выявлено, что прогноз, построенный на основе таких исходных данных, покажет 

недостоверные результаты. Можно сделать вывод, что данный показатель 

изменяется нелинейно и данных для прогноза методом однофакторной 

регрессионной модели для построения линейного тренда недостаточно. Поэтому 

для построения прогноза значений индекса скорректированных чистых 

накоплений был применен метод имитационного моделирования – метод Монте-

Карло – численный метод решения математических задач при помощи 

моделирования случайных величин. В результате, было произведено 10000 

экспериментов, которые показали, что значение эколого-экономического индекса 

скорректированных чистых накоплений для Челябинской области с наибольшей 

вероятностью (20,53%) примет значение от 0,30% до 0,32%. 

 Полученные данные отражают рост индекса в будущем, но экологическая 

проблема в Челябинской области остается одной из наиболее важных и весомых 

проблем на пути региона к устойчивому развитию. Роль законотворчества 

является наиболее важной с этой сфере, так как нормы закона носят 

общеобязательный характер и должны неуклонно исполняться. Эффективные и 

своевременные поправки являются неотъемлемой частью законотворчества в 

сфере экологического регулирования. Также только на уровне власти можно 

предпринять меры по введению в курс школьных и университетских программ 

обязательное экологическое образование. Оно позволит с малых лет воспитывать 

любовь и ответственность по отношению к окружающей среде, только так 

общество поймет, что на них лежит ответственность не только за экологическое 

состояние их города или региона, но и планеты в целом.  

Роль предприятий и организаций также очень важна,  принимая решения по 

внедрению экологически чистых производств, они делают неотъемлемый вклад в 

экологию региона. Это является особенно важным для Челябинской области, где 
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загрязнение воздуха от промышленности занимает ключевую позицию в 

ухудшении экологической обстановки.  

Инициатором всего этого должен выступать человек. Занимая главную 

позицию, люди и гражданское общество способны на большой вклад в 

улучшение окружающей среды. Решения на уровне личности могут заключаться 

в отказе от одноразовых упаковок и контейнеров, создании пунктов по сбору 

вторичного сырья, пригодного для переработки. Гражданское общество и бизнес 

могут развивать проекты и инициативы по раздельному сбору и переработке 

отходов, шеринг-сервисы в сферах транспорта, продуктов питания, средств 

производства, одежды, детских игрушек и т. д., запускаются все новые магазины, 

работающие по принципу «ноль отходов». 

Для решения экологической проблемы в Челябинской области необходимы 

комплексные усилия и решения не только на уровне власти, но и с помощью 

гражданского общества.  
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Нормированные значения индикаторов экономической безопасности 

Челябинской области 

Таблица Б.1 – Нормированные значения индикаторов экономической 

безопасности Челябинской области с 2011 по 2015 гг. 

Индикатор 

Нормированны

й коэффициент, 

2011 год 

Нормированны

й коэффициент, 

2012 год 

Нормированны

й коэффициент, 

2013 год 

Нормированны

й коэффициент, 

2014 год 

Нормированны

й коэффициент, 

2015 год 

Соотношение ВРП 

на душу населения 

по региону к 

среднему по стране, 

% 

0,548 0,555 0,562 0,579 0,527 

Доля инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех 

источников 

финансирования в 

ВРП,% 

1,207 1,21 1,247 1,21 0,94 

Дефицит 

консолидированног

о бюджета к ВРП, % 

1,741 1,749 1,376 1,644 1,708 

Соотношение 

численности 

населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума с общей 

численностью 

населения,% 

0,849 0,821 0,866 0,891 0,977 

Соотношение 

доходов 10% 

наиболее и 10% 

наименее 

обеспеченного 

населения 

0,728 0,719 0,75 0,773 0,816 

Уровень 

безработицы по 

отношению к 

экономически 

активному 

населению в 

среднегодовом 

исчислении,% 

1,216 1,231 1,256 1,242 1,191 

Доля расходов на 

образование в 

ВРП,% 

0,409 0,444 0,504 0,527 0,472 

Доля расходов на 

здравоохранение в 

ВРП,% 

0,555 0,655 0,653 0,612 0,611 
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Таблица Б.2 – Нормированные значения индикаторов экономической 

безопасности Челябинской области с 2016 по 2020 гг. 

Индикатор 

Нормированны

й коэффициент, 

2016 год 

Нормированны

й коэффициент, 

2017 год 

Нормированны

й коэффициент, 

2018 год 

Нормированны

й коэффициент, 

2019 год 

Нормированны

й коэффициент, 

2020 год 

Соотношение ВРП 

на душу населения 

по региону к 

среднему по стране, 

% 

0,521 0,523 0,532 0,527 0,558 

Доля инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех 

источников 

финансирования в 

ВРП,% 

0,867 0,839 0,904 0,971 1,217 

Дефицит 

консолидированног

о бюджета к ВРП, % 

1,788 1,972 2,085 1,753 1,333 

Соотношение 

численности 

населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума с общей 

численностью 

населения,% 

0,98 0,954 0,938 0,94 0,995 

Соотношение 

доходов 10% 

наиболее и 10% 

наименее 

обеспеченного 

населения 

0,841 0,874 0,865 0,89 0,89 

Уровень 

безработицы по 

отношению к 

экономически 

активному 

населению в 

среднегодовом 

исчислении,% 

1,185 1,214 1,287 1,34 1,134 

Доля расходов на 

образование в 

ВРП,% 

0,464 0,464 0,466 0,482 0,53 

Доля расходов на 

здравоохранение в 

ВРП,% 

0,599 0,373 0,37 0,39 0,464 

 


