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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Каждый человек несет ответственность  

перед всеми людьми за всех людей и за все.  
Ф.М. Достоевский 

 

Глобальные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается современное 
человечество, во многом являются результатом нарушения гармонии в сис-
теме «человек – природа – общество», вызывают необходимость поиска еди-

ных, принимаемых всем международным сообществом подходов к их реше-
нию. Экологические вызовы, дефицит ресурсов, рост населения планеты, 

возникновение новых болезней – эти и другие проблемы требуют принятия 

неотложных мер, в том числе в рамках реализации стратегических решений в 

области устойчивого развития планеты в целом, макрорегионов, отдельных 

государств и организаций. Призыв к соответствующим региональным, на-
циональным, субнациональным и местным органам власти разрабатывать и 

реализовывать стратегии устойчивого развития в качестве ключевых инстру-

ментов для руководства процессом принятия решений и обеспечения устой-

чивого развития на всех уровнях, прозвучавший еще в 2012 г. на Конферен-

ция ООН по устойчивому развитию (РИО +20), был активно поддержан ми-

ровым сообществом. После принятия ООН в 2015 г. Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. разработка и реализация соответ-
ствующих стратегий как в европейском сообществе, так и в нашей стране по-

лучила новый импульс развития в контексте достижения обозначенных в до-

кументе целей, а также новых тенденций в области решения экологических, 

экономических и социальных проблем. 

Раскрытие ключевых подходов к формированию и реализации страте-
гий устойчивого развития позволяет повысить осведомленность студентов, 

представителей бизнеса, органов государственной и исполнительной власти, 

академического сообщества в части экологических, экономических и соци-

альных направлений деятельности ЕС и РФ. Изучение стратегических подхо-

дов к обеспечению устойчивого развития создает основу для повышения во-

влеченности различных групп заинтересованных сторон в решение проблем 

современности. Авторы пособия убеждены, что каждый из нас независимо от 
возраста, места работы или учебы, социального статуса и материального по-

ложения может создавать свое будущее, будущее своих детей и внуков уже 

сейчас.  
Данное учебное пособие подготовлено в рамках реализации проекта 

«Стратегия устойчивого развития в Европейском союзе и России: на пути к 

общему будущему» (Sustainable Development Strategy in the European Union 

and Russia: on the way to the common future) при финансовой поддержке Ев-

ропейской комиссии (Programme – Jean Monnet Modules). 
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Тема 1 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОНЦЕПЦИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ  

ДОКУМЕНТЫ И СТРАТЕГИИ 

 

1.1. Ключевые положения Концепции устойчивого развития.  

Повестка дня ООН на период до 2030 года и цели устойчивого развития 

 

История человечества на протяжении всего периода своего развития 

сопровождалась необходимостью решения проблем различного уровня 

сложности, однако к середине двадцатого столетия их многообразие, риско-

ванность и проникновение в жизнь всего человечества позволили научному 

сообществу, представителям международных организаций обозначить появ-

ление проблем нового порядка – глобальных проблем, ключевые характери-

стики которых представлены на рисунке 1.1.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Характеристики глобальных проблем 

 

Причины обострения глобальных проблем в XX веке, с которыми стал-

кивается человечество в последние десятилетия, условно обозначаются как 

«5 никогда»: 

– никогда прежде человечество не возрастало почти в 3 раза при жизни 

только одного поколения, наращивая демографический груз; 
– никогда человечество не вступало в период таких кардинальных тех-

нологических изменений, которые ежедневно не только влияют на развитие 
отдельных стран, экономик и сообществ, но и определяют жизнедеятель-
ность каждого человека; 

– никогда прежде для жизнеобеспечения не требовалось такого количе-
ства ресурсов; 

– никогда не возникало такой глобальной мировой экономики, такой 

единой мировой информационной системы; 

– никогда прежде «холодная война» не подводила человечество так 

близко к рубежу самоуничтожения. 

Глобальные проблемы 

Затрагивают 
интересы всего 

человечества и 

каждого  

человека  
в отдельности 

Нуждаются в 

неотложных 

решениях 

Становятся 

объективным 

фактором развития 

общества 
в масштабах 

планеты 

Требуют для 

своего решения 

согласованных и 

объединенных 

усилий всего  

человечества 
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В теории и практике исследования глобальных проблем выделяют их 

различные классификации. На рисунке 1.2 представлен один из вариантов 

такой классификации в зависимости от направленности проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Классификация глобальных проблем 

 

Возникновение и обострение глобальных проблем во многом связано с 
«разрушением окружающей среды во всем мире с беспрецедентной за мил-

лионы лет скоростью. Методы производства и потребления продовольствия и 

энергии, а также вопиющее пренебрежение к окружающей среде, укоренив-

шееся в нынешней экономической модели, привели  окружающий мир к краю 

гибели», – отмечено в докладе Всемирного фонда дикой природы 2020 г. 
«Живая планета. Переломить тренд сокращения биоразнообразия» [23, с. 4] – 

одном из самых цитируемых в мире источников о состоянии планеты. Он из-
меряет «здоровье» Земли по двум основным показателям: индексу живой пла-
неты и экологическому следу. В докладе отмечено, что «вирус COVID-19 – 

это явное проявление последствий разрыва отношений с природой. Кризис 
подчеркнул глубокую взаимосвязь между природой, здоровьем и благополу-

чием человека и то, как беспрецедентное сокращение биоразнообразия ставит 
под угрозу здоровье как людей, так и планеты» [23, с. 4]. В докладе отмечает-
ся, что глобальный индекс живой планеты, отражающий численность репре-
зентативных популяций млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земновод-

ных и рыб, продолжает снижаться. Это снижение за  период с 1970 по 2016 г. 
составило 68 %.  В качестве основных типов угроз биоразнообразию выделе-
ны угрозы, представленные в таблице 1.1. 

Экологический след, являющийся вторым важнейшим показателем 

развития планеты, определяется как  площадь биологически продуктивной 

территории и акватории, необходимой для производства потребляемых чело-

веком ресурсов и поглощения отходов. 

 

 

 

 

Глобальные проблемы 

Интерсоциальные 
(проблемы мира,  

социально-

экономического  

развития, страновой 

дифференциации и др.) 

Природно-социальные 
(экологические, энерге-
тические, продовольст-

венные и др.) 

Антропосоциальные  
(проблемы образования, 

культуры, соблюдения 

прав человека, сохранения 

здоровья и др.) 
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Т а б л и ц а  1.1 – Основные угрозы биоразнообразию (составлено авторами на основе [23] 

Угрозы 

    

 

Сокращение и деградация местообитаний из-за изменений в исполь-

зовании земель и морской среды  

    

Чрезмерная эксплуатация видов 

  

Инвазивные виды и заболевания 

      

Загрязнение 

    

Изменение климата  

 

По оценкам Всемирного фонда дикой природы, с 1970 г. экологический 

след человека становится больше, чем способность природы к восстановле-
нию. В настоящее время человечеству требуется в 1,56 раза больше природ-

ных ресурсов, чем планета может восстановить [23]. При этом 60 % в струк-

туре экологического следа приходится на углеродный след. На рисунке 1.3 

представлены страны, имеющие наибольший экологический след. 

 

 

 
Рис. 1.3. Страны мира с наибольшим значением экоследа [18] 
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Характеристики социального развития также являются ключевыми в 

контексте настоящего и будущего развития человечества. Индекс человече-
ского развития – один из индикаторов качества жизни. Введен в 1990 г.  Про-

граммой развития ООН. Это комплексный индикатор, определяющий базо-

вые критерии гуманитарного развития страны: средняя продолжительность 
предстоящей жизни при рождении; материальный уровень жизни, оценивае-
мый величиной реального ВВП на душу населения; уровень образования 

(грамотности). Доклад о человеческом развитии 2019 г. «За рамками уровня 

доходов и средних показателей сегодняшнего дня: Неравенство в человече-
ском развитии в XXI веке» подчеркивает тезис о возникновении новой волны 

проявления неравенства [9].  

По оценкам экспертного сообщества, в странах с более высоким уров-

нем человеческого развития, как правило, выделяется больше углерода на 
душу населения и в целом они имеют больший экологический след. 

Решение глобальных проблем, ставящих под угрозу существование че-
ловечества, на протяжении последних десятилетий происходит на основе 
принятой мировым сообществом философии устойчивого развития. Базовые 
положения концепции устойчивого развития были предложены Международ-

ной комиссией по окружающей среде и развитию во главе с премьер-

министром Норвегии Гру Харлем Брундтланд, созданной по инициативе Ге-
нерального секретаря ООН в 1983 г. как ответ на необходимость решения 
проблемы дегармонизации природы и человеческого развития. В отчете «На-
ше общее будущее», подготовленном комиссией в 1987 г., в частности, отме-
чалось, что скорость разрушения окружающей человека среды превосходит 
возможности современной науки в их осмыслении и не позволяет своевремен-

но оценить происходящее и вынести соответствующие рекомендации. В слу-

чае сохранения экономического роста неизбежной становится деградация 
природной среды, а это в свою очередь приведет к подрыву всей экономики, 

всей системы жизнеобеспечения планеты. Был сделан вывод, что мировому 

сообществу необходим переход к устойчивому развитию как основному меха-
низму безопасности и развития человечества [33]. Именно в этом документе 
устойчивое развитие было определено как развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу возможности бу-

дущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. При этом ус-
тойчивое развитие нередко рассматривается с позиции модели «трех корзин» – 

экономического, социального и экологическое направлений развития. Эконо-

мическая составляющая устойчивого развития связана с созданием потреби-

тельской ценности и получением устойчивых положительных финансовых ре-
зультатов с позиции ответственного производства и потребления. Социальное 
направление включает эффективное управление социальным разнообразием, 

равные права гендерных, социальных и национальных групп, социальную 

справедливость. Экологическое направление связано с сохранением природ-

ного капитала. В среднесрочной и долгосрочной перспективе такое развитие 
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нацелено на трансформацию способов производства товаров и услуг, между-

народных, национальных и организационных стратегий развития, а также 
жизненных установок и поведенческих моделей. 

Основные вехи эволюции устойчивого развития приведены в таблице 1.2. 

 
Т а б л и ц а  1.2 – Основные этапы становления концепции устойчивого развития (состав-

лено на основе [2–6, 13, 14, 33]) 

 Этапы Ключевые положения и документы 

1 2 

1972 г., Стокгольм. Конференция 

ООН по окружающей среде 
Обоснована необходимость  международного сотрудни-

чества в области охраны окружающей среды,  сформу-

лированы принципы, которым государства и междуна-
родные организации должны следовать, предпринимая 

действия, способные повлиять на состояние окружаю-

щей среды. Подтвержден факт глубоко экологического 

неблагополучия, сложившегося на планете 
1987 г.  Отчет Комиссии Брундт-
ланд 

Вывод о необходимости перехода к устойчивому раз-
витию как механизму решения глобальных проблем 

1992 г.  Рио-де-Жанейро. Саммит 
Земли 

Декларация по окружающей среде и развитию и По-

вестка дня на XXI век. Признано, что забота о людях 

занимает центральное место в усилиях по обеспече-

нию устойчивого развития, которое рассматривается  

с позиции трех составляющих: экологической, эконо-

мической и социальной 

2000 г. Саммит тысячелетия ООН Декларация тысячелетия, ценности, принципы и цели 

развития общества на период до 2015 г.   
2002 г., Йоханнесбург. Всемир-

ный саммит по устойчивому раз-
витию 

Декларация по устойчивому развитию. Подтверждена 
приверженность международного сообщества устойчи-

вому развитию. Признано, что искоренение нищеты, 

изменение моделей потребления и производства, а так-

же охрана и рациональное использование природной 

ресурсной базы в интересах социально-экономического 

развития являются важнейшими целями и основными 

потребностями устойчивого развития 
2012 г., Рио-де-Жанейро. Конфе-
ренция ООН по устойчивому раз-
витию 

Итоговый документ «Будущее, которого мы хотим». 

Вопросы построения «зелeной» экономики таким об-

разом, чтобы добиться устойчивого развития и изба-
вить людей от нищеты, а также помочь развивающим-

ся странам встать на путь «зелeного» развития; улуч-

шения координации международных усилий по дос-
тижению устойчивого развития. Призыв к соответст-
вующим региональным, национальным, субнацио-

нальным и местным органам власти разрабатывать и 

реализовывать стратегии устойчивого развития в ка-
честве ключевых инструментов для руководства про-

цессом принятия решений и обеспечения устойчивого 

развития на всех уровнях 
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Окончание таблицы 1.2 

1 2 

2015 г. Саммит ООН  Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., принята 
всеми странами и применима ко всем с учетом разных 

национальных реалий, возможностей и уровней раз-
вития и с соблюдением национальных стратегий и 

приоритетов. Это универсальные цели и задачи, кото-

рые охватывают весь мир, как развитые, так и разви-

вающиеся страны, носят комплексный и неделимый 

характер и обеспечивают сбалансированность всех 

трех компонентов устойчивого развития. Для обеспе-
чения устойчивого развития могут применяться раз-
ные подходы, стратегии, модели и инструменты, 

имеющиеся в распоряжении каждой страны, исходя из 
ее национальных условий и приоритетов 

 

Подходы, стратегии и инструменты устойчивого развития после принятия 
Повестки дня на период до 2030 г. базируются на ее ключевых положениях и 

прежде всего определяются провозглашенными в документе 17 целями устой-

чивого развития человечества, на достижение которых направлено 169 задач.  

Цели устойчивого развития (ЦУР) [16]. 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопас-
ности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 

хозяйства. 
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополу-

чию для всех в любом возрасте. 
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного  об-

разования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 

для всех. 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и воз-
можностей всех женщин и девочек . 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных  

ресурсов и санитарии для всех. 

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, ус-
тойчивым и современным источникам энергии для всех. 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех. 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям. 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними. 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов. 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления  

и производства. 
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Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями. 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития. 

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их ра-
циональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опус-
тыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 

прекращение процесса утраты биоразнообразия. 

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества  
в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 

всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком уча-
стии учреждений на всех уровнях. 

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в 

рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития. 

Значимость целей устойчивого развития определяется тем, что они 

имеют глобальный характер и фактически являются основой для разработки 

региональных, национальных и организационных стратегий развития, затра-
гивают интересы правительств всех стран мира, представителей бизнеса, гра-
жданского и академического сообществ. Достижение целей отслеживается с 
помощью набора глобальных показателей, которые разработаны международ-

ной группой по показателям достижения целей и согласованы со Статистиче-
ской комиссией ООН. Эти показатели дополняются показателями на регио-

нальном или национальном уровнях [16]. Результаты мониторинга ЦУР в раз-
резе отдельных стран отражаются в международном индексе ЦУР [29].  При 

этом в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому разви-

тию осуществляется ежегодный анализ достижения целей устойчивого разви-

тия. Доклад о целях в области устойчивого развития за 2020 г. акцентирует 
внимание на том, что и до пандемии covid-19 прогресс в достижении целей 

был неравномерным,  хотя были и очевидные достижения, среди которых на-
званы: сокращение доли детей и молодежи, не посещающих школу; снижение 
заболеваемости многими инфекционными болезнями; расширение доступа к 

услугам питьевого водоснабжения, рост представительства женщин на руко-

водящих должностях. В то же время росло число людей, испытывающих про-

блемы с продовольственной безопасностью, тревожными темпами продолжа-
ло ухудшаться состояние природной среды, и во всех регионах сохранялось 
глубокое неравенство. Изменения не происходили с необходимой скоростью 

или в требуемых масштабах. В документе отмечается, что пандемия и нерав-

номерное распределение последствий covid-19 не только не ставят под сомне-
ние значимость ЦУР, но и со всей очевидностью демонстрируют значимость 
их достижения и реализации Повестки дня до 2030 г. [8]. 
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1.2. Стратегия устойчивого развития Европейского союза:  

принципы, вызовы, цели и действия 

    

Приверженность ЕС принципам и положениям устойчивого развития 

отражена в стратегических документах, ключевые из которых представлены 

в таблице 1.3.  

 
Т а б л и ц а  1.3 – Ключевые этапы и документы в области устойчивого развития в евро-

пейском пространстве (составлено на основе  [19–21, 25–28, 30–32] 

Место принятия, год Документы и ключевые положения  в контексте  
устойчивого развития 

1 2 

Маастрихт, 1992 г.   Договор о Европейском союзе. 
Нацеленность на сбалансированный и устойчивый экономи-

ческий и социальный прогресс, реализацию единой политики 

в области окружающей среды. 

Политика  в отношении окружающей среды должна способство-

вать достижению целей предупреждения, защиты и улучшения  
качества окружающей среды; охране здоровья человека;  разум-

ному и рациональному использованию природных ресурсов; 

продвижению мер на международном уровне для решения ре-
гиональных или всемирных экологических проблем. Государст-
ва – члены ЕС обязуются учитывать воздействие на окружаю-

щую среду и соблюдать принципы устойчивого роста 
Амстердам, 1997 г. Амстердамский договор. Внесение изменений в Договор о 

Европейском союзе, договоры о создании европейских сооб-

ществ и некоторые связанные с этим акты. 

Обозначена приверженность сбалансированному и устойчи-

вому развитию 

Брюссель, 1998 г. Решение Европарламента и Совета «Об обзоре программы по-

литики и действий Европейского сообщества в отношении ок-

ружающей среды и устойчивого развития “На пути к устойчиво-

сти”». Приоритеты развития: интеграция экологических требо-

ваний в другие политики; расширение используемого инстру-

ментария устойчивого развития; внедрение и соблюдение зако-

нодательства; повышение осведомленности; международное со-

трудничество 

    Брюссель, 2001 г. Стратегия ЕС в области устойчивого развития. Подтверждена 
приверженность устойчивому развитию в ЕС. Устойчивое раз-
витие – долгосрочное видение стратегии развития ЕС. Опреде-
лены основные угрозы устойчивому развитию. Определены 

ключевые направления: разработка и реализация межсектораль-

ных предложений и рекомендаций для повышения эффективно-

сти политики и обеспечения устойчивого развития; формирова-
ние основных целей и конкретных мер на уровне ЕС для пре-
одоления угроз в Европе. Намечены шаги по реализации страте-
гии и обзору ее прогресса. Принято обращение Совета Европы к 

государствам – членам ЕС о разработке национальных стратегий 

в области устойчивого развития 
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Окончание таблицы 1.3 

1 2 

Брюссель, 2006 г. Пересмотр Европейской стратегии  устойчивого развития. Рас-
ширены цели стратегии устойчивого развития EC (защита окру-

жающей среды, социальная справедливость и сплоченность, эко-

номическое процветание, выполнение международных обяза-
тельств) и его ключевые принципы (продвижение и защита прав, 

солидарность внутри и между поколениями, открытость общест-
ва, вовлечение граждан, согласованность управления и политики, 

интеграция экономической, экологической и социальной поли-

тик, использование лучших доступных знаний, принцип предо-

сторожности, принцип платы за загрязнение его виновника)  
Брюссель, 2010 г. Стратегия развития Европы на период 2010–2020 гг. «Европа 

2020. Стратегия разумного, устойчивого и инклюзивного рос-
та». Определены приоритеты и ключевые цели развития ЕС до 

2020 г., определены инициативы и механизмы, поддерживаю-

щие стратегию. Концепция устойчивого развития пронизывает 
все содержание стратегии 

Страсбург,  ноябрь 2016 г.   Коммюнике ЕС  «Следующие шаги к устойчивому европейско-

му будущему. Европейские действия по обеспечению устойчи-

вости». Ответ Европы на принятие целей устойчивого развития 

ООН с  двух позиций: полностью интегрировать ЦУР в евро-

пейскую политику, рамки и текущие приоритеты, оценивая си-

туацию и определяя наиболее актуальные проблемы устойчиво-

сти; разработать долгосрочное видение и направленность отрас-
левых политик после 2020 г., подготовка к долгосрочной реали-

зации ЦУР 

Брюссель, январь 2019 г. К устойчивой Европе в 2030 г. Устойчивое развитие как конку-

рентное преимущество. Глобальные вызовы. Основные полити-

ки для устойчивого будущего; горизонтальные факторы, спо-

собствующие переходу к устойчивому развитию; роль ЕС как 

глобального первопроходца в области устойчивого развития; 
сценарии будущего 

Брюссель, июнь 2019 г.  Стратегическая Повестка развития ЕС на период 2019–2024 гг. 
Определены приоритеты развития ЕС на период до 2024 г., в 

том числе с ориентацией на продолжение курса на устойчивое 
развитие европейского региона 

Брюссель, декабрь 2019 г.  Европейский «Зеленый курс». Дорожная карта для обеспечения 

устойчивости экономики ЕС, перехода  климатических и эколо-

гических  проблем в возможности во всех областях политики на  
справедливой и всеобъемлющей основе 

 

Учредительные договоры ЕС содержат ключевые направления политики 

устойчивости европейского макрорегиона.  Первая стратегия ЕС в области ус-
тойчивого развития была принята в 2001 г. В документе были определены 

ключевые угрозы, а также приоритеты развития EC в контексте составляющих 

устойчивого развития. Обновленная версия стратегии, принятая в 2006 г., су-

щественно расширила спектр целей, содержание принципов и направлений 

устойчивого развития. Ключевые направления стратегии 2006 г. приведены на 
рисунке 1.4. 
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Рис. 1.4. Направления стратегии устойчивого развития ЕС 2006 г. 
(составлено на основе [27]) 

    

Реализация стратегии опиралась на многочисленные поддерживающие 
межсекторальные политики и законодательные акты в отношении всех на-
правлений стратегии и соответствующих составляющих устойчивого разви-

тия. Необходимо отметить, что выполнение последующих стратегических 

документов также предполагает реализацию целого комплекса поддержи-

вающих политик и документов стратегического и текущего характера.  
Принятая в 2010 г. Стратегия ЕС «Европа 2020: стратегия для умного, 

устойчивого и инклюзивного роста» в качестве приоритетов развития  евро-

пейского региона на десятилетие  определила [21]:  

− разумный рост: развитие экономики, основанной на знаниях и инно-

вациях; 

− устойчивый рост: содействие высокой ресурсоэффективности, разви-

тию «зеленой» и конкурентоспособной экономик; 

− всеобъемлющий рост: содействие высокой занятости, создание  со-

циальной и территориальной сплоченности. 

В качестве ключевых целей, на достижение которых нацелена страте-
гия, были обозначены следующие: 

− 75 % населения в возрасте 20–64 лет должны быть трудоустроены; 

− 3 % ВВП ЕС должно быть инвестировано в НИОКР; 

− сократить выбросы парниковых газов на 20 % по сравнению с уровнем 

1990 г. или на 30 %, если позволят условия; увеличить долю возобновляемых 

источников энергии в конечном потреблении энергии до 20 %; на  20 % увели-

чить энергоэффективность; 
− доля не закончивших обучение в школе не должна превышать 10 %, 

не менее 40 % молодого поколения должны иметь высшее образование; 
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− на 20 миллионов человек меньше будет на грани нищеты. 

В документе также обозначены инициативы, поддерживающие стратегию: 

− «Инновационный союз» для улучшения условий и доступа к финан-

сированию для исследований и инноваций; 

− «Молодежь в движении», нацеленная на повышение эффективности 

системы образования и содействие выходу молодых людей на рынок труда; 
− «Цифровая повестка дня для Европы», направленная на развитие 

единого рынка информационных технологий; 

− «Ресурсоэффективная Европа», поддерживающая переход к низкоугле-
родной экономике, рост использования возобновляемых источников энергии,  

модернизацию транспортного сектора и повышение энергоэффективности; 

− «Промышленная политика для эпохи глобализации», направленная 

на улучшение бизнес-среды, в том числе для предприятий малого и среднего 

бизнеса, для поддержки развития устойчивой промышленной базы, способ-

ной конкурировать на мировом рынке; 
− «Повестка дня для новых навыков и рабочих мест», нацеленная на 

модернизацию рынка труда, расширение прав и возможностей людей, разви-

тие их навыков на протяжении всей жизни, мобильность; 

− «Европейская платформа против бедности», обеспечивающая социаль-
ную и территориальную сплоченность, распространение благ экономического 

роста и рабочих мест на людей, испытывающих бедность, получение возмож-

ности жить достойно и принимать активное участие в жизни общества. 
      После принятия Повестки дня ООН на период до 2030 г. в конце 2016 г. 
был разработан план действий ЕС по достижению целей устойчивого разви-

тия, который нашел отражение в Коммюнике ЕС  «Следующие шаги к устой-

чивому европейскому будущему. Европейские действия по обеспечению ус-
тойчивости». В документе в очередной раз подтверждены приверженность  
устойчивому развитию как ключевому направлению, а также ориентация ЕС 

на достижение целей устойчивого развития. Определены взаимосвязи Евро-

пейской стратегии 2020 и целей устойчивого развития. Ключевые положения 

документа заключаются в принятии во внимание  ЦУР  при осуществлении 

деятельности Еврокомиссии и реализации всех ее инициатив, одна из кото-

рых связана с созданием европейской многопрофильной платформы по ЦУР. 

Инициатива была реализована в 2017 г. для поддержки и консультирования 

всех групп заинтересованных сторон [24].  

     В июне 2019 г. была принята Стратегическая повестка развития ЕС на 
период 2019–2024 гг. Документ содержит четыре приоритета развития евро-

пейского макрорегиона: защита прав и свобод граждан;  развитие сильной и 

динамичной экономической базы; создание нейтральной к климату, зеленой, 

справедливой и социальной Европы; продвижение европейских интересов и 

ценностей на мировой арене.  
      В декабре 2019 г. ЕС был принят еще один программный документ 
развития – «Европейский зеленый курс», который  представляет собой до-

рожную карту с действиями по повышению эффективности использования 
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ресурсов за счет перехода к чистой экономике замкнутого цикла и прекраще-
ния изменения климата, обращения вспять утраты биоразнообразия и сокра-
щения загрязнения. Определены подходы к трансформации экономики для 

устойчивого  будущего, предполагающие разработку комплекса трансформа-
ционных политик в контексте элементов «Зеленого курса», а также включе-
ние устойчивости во все политики ЕС (рис. 1.5).  

 

 

Рис. 1.5. Элементы европейского «Зеленого курса» [28]  

   

На протяжении всего периода разработки и реализации стратегий ЕС в 

области устойчивого развития осуществляется мониторинг достижения целе-
вых показателей этих стратегических документов.  Рабочая группа Евроста-
та, созданная в 2001 г. и состоящая из национальных экспертов из стран ЕС, 

приняла решение о разработке показателей для поддержки Стратегии устой-

чивого развития ЕС, а также опубликовала комплекс показателей по монито-

рингу стратегий в 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015 гг. Мониторинг осуще-
ствляется в рамках трех уровней: стратегические показатели по направлени-

ям  стратегии; показатели, характеризующие достижение оперативных целей 

стратегии; показатели, относящиеся к конкретным действиям и программам.  

Кроме того, многие страны разработали свои собственные показатели устой-

чивого развития для оценки прогресса в достижении целей национальных 

планов и стратегий устойчивого развития [12].  

Несмотря на наличие стратегических документов ЕС в области устой-

чивого развития, еще в 2001 г. было принято обращение Совета Европы к го-

сударствам – членам ЕС о разработке национальных стратегий в области    

устойчивого развития. Первыми из европейских стран в 1990-х гг. разработа-
ли национальную стратегию Великобритания, Финляндия, Швеция, Швейца-
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рия. Большинство членов ЕС к саммиту в Йоханнесбурге в 2002 г. уже разра-
ботали и имели опыт реализации национальных стратегий устойчивого раз-
вития.  Процесс их пересмотра и обновления активизировался после приня-

тия 17 ЦУР ООН,  которые стали основой для формирования новых доку-

ментов. Для методической и информационной поддержки процесса форми-

рования и мониторинга национальных стратегий был создан сетевой ресурс, 
отражающий текущий статус национальных стратегий устойчивого развития 

стран ЕС, – Европейская сеть устойчивого развития [22], которая содержит 
стратегии устойчивого развития всех европейских стран как в контексте их 

эволюционного развития, так и с позиции достижения ЦУР ООН. Кроме это-

го, разработаны рекомендации по формированию национальной стратегии 

устойчивого развития, включающие реализацию этого процесса от формиро-

вания приоритетов и целей, применения системного подхода и соответст-
вующих технологий до принятия соответствующих решений и мониторинга 
стратегии  (рис. 1.6). 

 

 
Рис. 1.6.  Рекомендации по разработке национальной стратегии  

устойчивого развития для стран ЕС (составлено на основе данных [22]) 

 

В качестве ключевых характеристик, которым должна соответствовать 
национальная стратегия устойчивого развития, определены:  

– интеграция экономических, социальных и экологических аспектов;  

– участие широкого круга заинтересованных сторон, эффективное 
партнерство, прозрачность и подотчетность; 
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– разделяемое видение с четкими временными рамками, согласованное 
с заинтересованными сторонами, целеустремленность и постоянное совер-

шенствование; 
– потенциал развития  благоприятной окружающей среды, опираясь на 

существующие знания и процессы; 

– фокус на приоритетах, результатах и релевантных способах реализации; 

– связь с финансовым и инвестиционным процессами; 

– непрерывный мониторинг и оценка. 
Несмотря на целый комплекс принятых стратегических документов и 

соответствующих мер поддержки вектора устойчивого развития в ЕС, до на-
стоящего времени реализация единого механизма достижения целей устой-

чивого развития  происходит неравномерными темпами, особенно в условиях 

ситуации 2020 г., вызванной пандемией. 

 

1.3. Стратегические приоритеты в достижении целей  

устойчивого развития в Российской Федерации 

 

Первым стратегическим документом в отношении устойчивого разви-

тия в нашей стране стал Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О 

Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (да-
лее – Концепция), в котором был оценен характер процессов, происходящих 

в России на пороге ХХI в., определено, что устойчивое развитие является 

объективным и приоритетным требованием времени, сформулированы зада-
чи, направления и условия перехода к нему, обозначены его этапы.  

Прошедшие с момента принятия Концепции два десятилетия выявили 

новые проблемы и вызовы устойчивому развитию государства и потребовали 

поиска новых механизмов их решения.  Поэтому в марте 2016 г. Совет Феде-
рации Федерального Собрания РФ утвердил рекомендации парламентских 

слушаний по повестке дня ООН в области развития на период после 2015 г. 
Рекомендации касались в том числе вопросов, связанных с национальной 

программой адаптации к глобальным изменениям климата. Координацию 

деятельности различных ведомств в области ЦУР формально осуществляет 
Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента РФ по 

вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого 

развития.  В 2016 г. совместно с федеральными органами исполнительной 

власти рабочая группа проанализировала соответствие целей и задач дирек-

тивных документов РФ за период 2007–2016 гг. целям устойчивого развития. 

Межведомственная рабочая группа изучила состояние подготовки статисти-

ческих данных для мониторинга реализации ЦУР в России и инициировала 
создание экспертной группы из представителей федеральных органов испол-

нительной власти по информационно-статистическому обеспечению монито-

ринга реализации ЦУР. Ответственным за разработку национального набора 
показателей целей устойчивого развития Российской Федерации для даль-

нейшего внедрения их в государственные стратегические документы являет-
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ся Росстат, координирующий сбор и предоставление статистической инфор-

мации по показателям ЦУР в международные организации. Несмотря на то, 

что с момента принятия ЦУР прошло уже 5 лет, в России до настоящего вре-
мени не выработаны подходы к их реализации на национальном уровне и не 
сформулирована единая стратегия устойчивого развития. Тем не менее Рос-
стат начал работу по формированию системы показателей для мониторинга 
ЦУР, и в сентябре 2017 г. Федеральный план статистических работ был до-

полнен показателями достижения целей устойчивого развития Российской 

Федерации. Всего в план были включены 90 показателей, большая часть ко-

торых касается таких направлений, как бедность и благополучие, достойная 

работа и экономический рост, здоровье и образование. Также Россия активно 

участвует в работе Конференции европейских статистиков ООН по вопросам 

статистики для ЦУР [15]. В 2019 г. Росстат опубликовал первый статистиче-
ский ежегодник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации».  

 Несмотря на отсутствие единой стратегии устойчивого развития, на-
правленность России на реализацию ключевых положений устойчивости от-
ражена в ряде стратегических и программных документов. Так, в утвержден-

ной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «Стратегии научно-

технологического развития РФ» впервые были сформулированы глобальные 
вызовы для общества, государства и науки, которые во многом возникли в 

процессе становления шестого технологического уклада и вновь подчеркну-

ли необходимость приоритета устойчивого развития страны. Это: 

«а) исчерпание возможностей экономического роста России, основан-

ного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирова-
ния цифровой экономики и появления ограниченной группы стран-лидеров, 

обладающих новыми производственными технологиями и ориентированных 

на использование возобновляемых ресурсов;  

б) демографический переход, обусловленный увеличением продолжи-

тельности жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим 

старение населения, что в совокупности приводит к новым социальным и ме-
дицинским проблемам, в том числе к росту угроз глобальных пандемий, уве-
личению риска появления новых и возврата исчезнувших инфекций;  

в) возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до мас-
штабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их 

неэффективным использованием рост рисков для жизни и здоровья граждан;  

г) потребность в обеспечении продовольственной безопасности и про-

довольственной независимости России, конкурентоспособности отечествен-

ной продукции на мировых рынках продовольствия, снижение технологиче-
ских рисков в агропромышленном комплексе;  

д) качественное изменение характера глобальных и локальных энергети-

ческих систем, рост значимости энерговооруженности экономики и наращива-
ние объема выработки и сохранения энергии, ее передачи и использования;  

е) новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе во-

енные угрозы, угрозы утраты национальной и культурной идентичности рос-
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сийских граждан), обусловленные ростом международной конкуренции и 

конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и усиление их 

взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности;  

ж) необходимость эффективного освоения и использования простран-

ства, в том числе путем преодоления диспропорций в социально-

экономическом развитии территории страны, а также укрепление позиций 

России в области экономического, научного и военного освоения космиче-
ского и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики» 

[17]. Обозначенные в стратегии вызовы не только характеризуют риски и уг-
розы в области социально-экономического и экологического развития стра-
ны, но и являются  важнейшими факторами появления новых возможностей 

для устойчивого развития. 

  Исследование [1], проведенное в 2019 г., показало, что драйвером 

формирования целостного стратегического подхода к реализации положений 

концепции устойчивого развития стал Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года». Данный документ определил необ-

ходимость прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития России, увеличения численности населения стра-
ны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 

проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия та-
ланта каждого человека. Указом определены 9 национальных целей развития 

страны, обозначены ключевые положения 12 национальных проектов и Ком-

плексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструкту-

ры, направленных на достижение заявленных целей [10]. Данные проекты в 

настоящее время выступают фактически в качестве национальной стратегии 

устойчивого развития страны, обеспечивающей сбалансированность эконо-

мической, экологической и социальной составляющих. 

В таблице 1.4 приведена информация, иллюстрирующая нацеленность 
национальных и федеральных проектов РФ на обеспечение устойчивого раз-
вития общества и то, что они охватывают все 17 ЦУР ООН. При этом значи-

тельная часть проектов ориентирована на достижение ЦУР 8 «Достойная ра-
бота и экономический рост», ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфра-
структура», ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты» и ЦУР 12 

«Ответственное потребление и производство». 

Для обеспечения экономического роста предусмотрены: ускоренное 
технологическое развитие, повышение производительности труда, опере-
жающее внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. 
Реализация этих мер должна обеспечить вхождение Российской Федерации в 

число пяти крупнейших экономик мира. Экологическая составляющая ус-
тойчивого развития представлена приоритетным национальным проектом в 

сфере экологии, предусматривающим мероприятия по снижению выбросов 

загрязняющих веществ, создание систем обращения с твердыми отходами, 

сохранение уникальных водных объектов.   
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Кроме того, значительная часть экологических вопросов будет решать-

ся в рамках национального проекта в сфере жилья и городской среды. Соци-

альную направленность имеют фактически все национальные проекты, по-

скольку их реализация в итоге направлена на повышение качества жизни 

граждан страны. 
Результаты нашего исследования совпадают с мнением авторов отчета 

«Добровольный национальный обзор хода осуществления Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года», подготовленного Ана-
литическим центром при Правительстве РФ в партнерстве с Министерством 
экономического развития РФ, Министерством иностранных дел РФ, Феде-
ральной службой государственной статистики в 2020 г. В нем, в частности, 
отмечено, что в настоящее время можно говорить о фактической направлен-
ности на достижение целей устойчивого развития 12 национальных проектов 
и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры [7]. Добровольный национальный обзор отражает текущее поло-
жение России на пути к достижению целей устойчивого развития.  В ходе ис-
следований, результаты которых приведены в обзоре, было выявлено, что 
большинство целей и задач устойчивого развития в той или иной мере зало-
жено в основные стратегические и программные документы, принятые в 
стране. Большое значение для достижения ЦУР имеет участие гражданского 
общества, бизнеса, неправительственных организаций, волонтеров и научного 
сообщества. Обзор свидетельствует, что по многим целям Россия в последние 
годы показывала позитивные результаты. Среди наиболее успешных с пози-
ции достижения выделены ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 4 «Качествен-
ное образование» и ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост». В то же 
время в документе отмечено, что сохраняются задачи, решение которых тре-
бует активизации совместных усилий государства, бизнеса и общества. В от-
чете отмечено, что по каждой ЦУР есть определенные «точки роста» – задачи, 
которые нужно решить для дальнейшего достижения поставленных на меж-
дународном уровне целей [7].  

В настоящее время происходит процесс корректировки нацпроектов с 
учетом национальных целей развития до 2030 г., которые были утверждены 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. Новые нацио-
нальные цели развития напрямую перекликаются с ЦУР, в том числе в части 
сохранения населения, здоровья и благополучия людей, обеспечения достой-
ного эффективного труда и успешного предпринимательства (табл.1.5).  

 
Т а б л и ц а  1.5 – Национальные цели развития РФ на период до 2030 г. (составлено на ос-
нове [11]). 

Национальная цель Целевые показатели 

1 2 
Сохранение населения, 
здоровье и благополу-
чие людей 

– обеспечение устойчивого роста численности населения России; 
– повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 
– снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показате-
лем 2017 г.; 
– увеличение доли граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, до 70 % 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 

Возможности для само-
реализации и развития 
талантов 

– вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образования; 
– формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основан-
ной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обу-
чающихся; 
– обеспечение вхождения Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по объему научных исследований и разрабо-
ток, в том числе за счет создания эффективной системы высшего 
образования; 
– создание условий для воспитания гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций; 
– увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добро-
вольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность во-
лонтерских (добровольческих) организаций, до 15 %; 
– увеличение числа посещений культурных мероприятий в три 
раза по сравнению с показателем 2019 г. 

Комфортная и безопас-
ная среда для жизни 

– улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно 
и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 
120 млн м2

 в год; 
– улучшение качества городской среды в полтора раза; 
– обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских аг-
ломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на 
уровне не менее 85 %; 
– создание устойчивой системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объ-
еме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полиго-
ны, в два раза; 
– снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказы-
вающих наибольшее негативное воздействие на окружающую 
среду и здоровье человека, в два раза; 
– ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде и экологическое оздоровление водных объек-
тов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое 

Достойный, эффектив-
ный труд и успешное 
предпринимательство 

– обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны 
выше среднемирового при сохранении макроэкономической ста-
бильности; 
– обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и 
уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 
– реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 % по 
сравнению с показателем 2020 г.; 
– реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров 
не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 г.; 
– увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимате-
лей и самозанятых, до 25 млн человек 
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Окончание таблицы 1.5 

1 2 

Цифровая  
трансформация 

– достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономи-
ки и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образова-
ния, а также государственного управления; 
– увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступ-
ных в электронном виде, до 95 %; 
– рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность ши-
рокополосного доступа к информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернета, до 97 %; 
– увеличение вложений в отечественные решения в сфере инфор-
мационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 
2019 г. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Выделите ключевые, по Вашему мнению, проблемы современности, 

носящие глобальный характер. 

2. Почему концепция устойчивого развития стала ключевой, опреде-
лившей вектор развития человечества? 

3. Охарактеризуйте основные составляющие устойчивого развития.  

4. Выделите ключевые этапы формирования современной теории и 

практики устойчивого развития. 

5. Ознакомьтесь с содержанием Повестки дня ООН. Представьте клю-

чевые положения данного документа.  
6. Обоснуйте приоритетность ЦУР ООН при формировании междуна-

родных, национальных и организационных документов стратегического раз-
вития. 

7. Охарактеризуйте основные этапы развития стратегии ЕС в области 

устойчивого развития.  

8. Обозначьте ключевые элементы стратегии «Зеленый курс ЕС», ука-
зав их взаимосвязь с составляющими устойчивого развития. 

9. На основе информации, приведенной в списке источников, проана-
лизируйте влияние пандемии сovid-19 на достижение ЦУР в мировом сооб-

ществе и в РФ.  

10. Исследуйте взаимосвязь национальных проектов РФ с целями ус-
тойчивого развития. Сделайте выводы. 

11. Охарактеризуйте национальные цели развития РФ на период до 

2030 г. с позиции взаимосвязи с целями устойчивого развития. 

12.  На основе информации, представленной в «Добровольном нацио-

нальном обзоре хода осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» и на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru/sdg, 

проведите сравнительный обзор текущей ситуации в области устойчивого 

развития в разрезе 17 ЦУР ООН. 
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Тема 2 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

2.1. «Зеленая» экономика и устойчивое развитие  

 

На протяжении нескольких десятилетий ученые-экономисты в области 

охраны окружающей среды обсуждали различные политические аспекты 

«зеленой экономики» на крупнейших международных форумах в Рио-де-
Жанейро в 1992 и 2012 гг., Йоханнесбурге в 2002 г. В результате были сдела-
ны выводы о том, что развитие социальной составляющей общества зависит 
в большей степени не от экономики, а от качества окружающей среды. В 

2010 г. на форуме министров и глав делегаций по окружающей среде в Нуса-
Дуа (Индонезия) было признано, что концепция «зеленой» экономики может 
улучшить решение текущих задач и предоставить возможности для экономи-

ческого развития, а также подчеркивалась ведущая роль UNEP (The United 

Nations Environment Programme) в дальнейшем определении и продвижении 

данной концепции. В связи с этим необходимым и обоснованным стало фор-

мирование новых моделей экономики, которые получили отражение не толь-

ко в научных трудах, но и в приоритетах практической деятельности многих 

государств и частного бизнеса. Так, Европейское сообщество приняло про-

граммы развития «зеленой» экономики, циркулярной экономики, биоэконо-

мики на 2030–2050 гг. Парижское соглашение по климату направлено на пе-
реход к низкоуглеродной экономике всех государств. В нефинансовой, соци-

альной и экологической отчетности компаний все более важное место стало 

занимать отражение целей устойчивого развития [11]. 

Наиболее значимым и широко применяемым определением понятия 

«зеленая экономика» является определение, данное UNEP в 2011 г., согласно 

которому «зеленая экономика – это экономика, которая обеспечивает долго-

срочное повышение благосостояния людей и сокращение неравенства, при 

этом позволяя будущим поколениям избежать существенных рисков для ок-

ружающей среды и ее обеднения». Коалиция «зеленой» экономики, создан-

ная группой неправительственных организаций, рассматривает понятие «зе-
леная экономика» «как гибкую экономику, обеспечивающую более высокое 
качество жизни в условиях экологических ограничений планеты». 

В сборнике статей Конференции ООН по торговле и развитию «Дорога 
к Рио+20» «зеленая» экономика описывается как экономика, в которой эко-

номический рост и экологическая ответственность взаимно укрепляют друг 
друга, вместе с тем поддерживая прогресс в социальном развитии. 

В книге неправительственной организации «Датская группа 92» авторы 

дают определение понятия «зеленой экономики» не как состояния, а как про-

цесса трансформации экономики и ее постоянного динамического прогресса. 
По их мнению, «зеленая» экономика означает справедливую экономику, ко-

торая устраняет системные искажения и нарушение процессов в современной 
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экономике, влияет на повышение благосостояния человека, обеспечивает 
равные возможности для всех людей, сохраняя при этом экологическую и 

экономическую целостность в пределах пропускной способности планеты. 

В 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН (UNGA) определила «зеленую» 

экономику в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты в каче-
стве одной из тем Конференции ООН по устойчивому развитию 2012 г. 
(Рио+20). Это привлекло международное внимание к «зеленой» экономике и 

связанным с ней категориям. Таким образом, Концепция «зеленой» экономи-

ки стала одной из 9 инициатив ООН против глобального кризиса. Следует 
отметить, что она не заменяет собой концепцию устойчивого развития. Ус-
тойчивость остается долгосрочной целью, но для ее достижения экономика 
должна быть «зеленой».  

В концептуальных документах развития Европы «зеленая» экономика 
отождествляется с системой, объединяющей экосистемы (природный капи-

тал), экономику (физический капитал) и общество (человеческий капитал), 

выделяются соответствующие цели (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1. Структура «зеленой» экономики 

 

Исходя из такой «макроэкономической» трактовки «зеленой» экономи-

ки, ее можно сопоставить с определением экологически устойчивой эконо-

мики.  «Зеленая» экономика помогает достижению целей устойчивого разви-

тия и нацелена на получение долгосрочных социальных выгод в результате 
проведения краткосрочных мероприятий, направленных на смягчение эколо-

гических рисков. 

«Зеленая» экономика делает акцент на удовлетворении потребностей че-
ловека с учетом взаимодействия с окружающей средой, а в приоритете − благо-

состояние будущих поколений. Другими словами, «зеленая» экономика – сис-
тема видов экономической деятельности, связанных с производством, распре-
делением, обменом и потреблением товаров и услуг, которые приводят к по-



34 
 

вышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе; будущие по-

коления при этом не подвергаются воздействию значительных экологических 

рисков или экологического дефицита [12]. 

Термины «зеленая» экономика, «зеленый» рост и «низкоуглеродное 
развитие» часто взаимозаменяемы и применяются в разных контекстах к раз-
личным отраслям, ресурсам, сферам (энергетика, транспорт, водные ресурсы, 

потребление) и даже к концепциям («загрязнитель платит», «анализ жизнен-

ного цикла»). Основной движущей силой развития последних была разработ-
ка комплексного и целостного подхода к включению проблем окружающей 

среды в сферы экономической политики и планирования.  

В контексте устойчивости большое распространение как в теории, так 

и на практике получили и другие модели экономики, связанные с учетом 

экологических факторов.  

Экономика на основе зеленого роста (green growth). Модель «зеленого 

роста» направлена на стимулирование экономического роста и одновремен-

ное на развитие и сохранение природного капитала как источника ресурсов и 

экологических услуг, на которых основывается благополучие населения. Та-
кую модель можно считать катализатором инвестиций и инноваций, состав-

ляющих основу устойчивого экономического роста и новых экономических 

возможностей. Зеленый рост основан на экономических и экологических 

принципах устойчивого развития, обеспечивает совместимость и взаимодо-

полняемость экономической и экологической политики, способствует откры-

тию новых источников роста (в том числе через повышение производитель-

ности, внедрение инноваций), а также позволяет снизить риски, связанные с 
нехваткой ресурсов и отсутствием равновесия в природных системах. Следо-

вательно, обеспечение «зеленого» роста означает содействие социальному и 

экономическому развитию при одновременном обеспечении охраны окру-

жающей среды, неистощительном использовании природных ресурсов в ин-

тересах человечества. Термин «зеленый рост» широко используется в доку-

ментах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Нередко он  перекликается с понятием «зеленая экономика», но при этом бо-

лее детально описываются экономические аспекты «зеленого роста», вклю-

чая поддержку инвестиций, инноваций и конкуренции. 

Низкоуглеродная экономика (low-carbon economy). Низкоуглеродная эко-

номика характеризуется как экономика с низким потреблением ископаемого 

топлива и связанным с этим низким воздействием на окружающую среду. Дан-

ный термин широко используется в мировой экономике, особенно в контексте 
борьбы с глобальным изменением климата и сокращением выбросов парнико-

вых газов. Так, он стал одним из основных для характеристики новой экономи-

ки и ее будущих моделей в рамках конференции ООН в Париже, посвященной 

климату. Переход к низкоуглеродной экономике осуществляется через реализа-
цию политики энергоэффективности, климатической и экологической безопас-
ности. В рамках реализации целей устойчивого развития и Парижского согла-
шения по климату эксперты ОЭСР разработали рекомендации и индикаторы, 
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которые помогают странам перейти к гибкой низкоуглеродной экономике. В 

развитых странах уже осуществляются значительные структурно-

технологические преобразования, направленные на сокращение потребления 
традиционных углеводородов и увеличение удельного веса возобновляемых ис-
точников энергии, поддерживаемых разнообразными экономическими инстру-

ментами (налогами, кредитами, субсидиями и т. п.). 

Биоэкономика (bioeconomy). Биоэкономика является одним из ключе-
вых инновационных направлений обеспечения устойчивого развития в усло-

виях глобализации. Она тесно связана с активным развитием в мире нового 

технологического уклада, в котором важное место занимают биотехнологии. 

Биоэкономика – это экономика, основанная на применении биотехнологий, 

использующих возобновляемое биологическое сырье. 
Синяя экономика (blue economy). Впервые этот термин упоминался в 

2012 г., когда один из членов Римского клуба Гюнтер Паули опубликовал 

книгу «Синяя экономика: 10 лет, 100 инноваций, 100 миллионов рабочих 

мест» [45]. Трактовки данного понятия различны и зависят от того содержа-
ния, которое в него вкладывается, но в целом оно рассматривается через под-

ход к управлению морской деятельностью. В соответствии с докладом Все-
мирного банка [7] синяя экономика охватывает отдельные «экономические 
сектора», связанные с ними направления деятельности и определяет устой-

чивое использование океанских ресурсов. В данную модель экономики вхо-

дят как уже сформировавшиеся сектора и виды деятельности (вылов и пере-
работка рыбы, судоходство, портовое хозяйство, строительство и ремонт су-

дов, морской туризм, шельфовая добыча нефти и газа и др.), так и новые – во 

многом инновационные и высокотехнологичные – формирующиеся сектора и 

виды деятельности (аквакультура, морские биотехнологии, объекты ветровой 

энергии в акваториях, энергия морских и океанических приливов. Следова-
ние принципам синей экономики должно содействовать экономическому 

росту и социальному развитию при одновременном обеспечении экологиче-
ской устойчивости «океанов и прибрежных районов». 

Также появляются и новые «гибридные» виды, например, такие  как 

циркулярная биоэкономика (circular bioeconomy). 

Соотношение между различными категориями политики и общества, а 
также элементами «зеленой» экономики («зеленый» рост, «зеленые» налоги и 

счета, «зеленые» инновации, новый «зеленый» курс) показано на рисунке 2.2. 

Теория «зеленой» экономики базируется на трех аксиомах: 

– невозможность бесконечного расширения сферы влияния в ограни-

ченном пространстве; 
– невозможность удовлетворения бесконечно растущих потребностей в 

условиях ограниченности ресурсов; 

– на Земле все является взаимосвязанным [16]. 
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Рис. 2.2 Элементы «зеленой» экономики [20] 

  

Принципы «зеленой» экономики были опубликованы в преддверии 

Конференции ООН по устойчивому развитию, которая прошла в Рио-де-
Жанейро в 2012 г. (Рио+20). В 2012 г. Коалиция «зеленой» экономики, со-

бравшая под своей эгидой неправительственные организации, научно-

исследовательские институты, ООН, организации бизнеса и профсоюзов, 

объединенных с целью ускорения перехода к «зеленой» экономике, разрабо-

тала «Девять принципов «зеленой» экономики: 

– принцип устойчивости – экономика охватывает и разрабатывает 
смешанные стратегии во всех трех направлениях: экологические, социальные 
и экономические цели устойчивого развития, которые позволяют достигать 
наилучших результатов; 

– принцип справедливости – соблюдаются права человека и культурное 
разнообразие, признаются знания, навыки, опыт и вклад каждого человека, 
уважаются права коренных народов на земли, территории и ресурсы; 

– принцип достоинства – такая экономика обеспечивает высокий уро-

вень человеческого развития, продовольственную и энергетическую безопас-
ность, а также доступ к базовым услугам, таким как здравоохранение, обра-
зование, водоснабжение; 

– принцип здоровой планеты – такая экономика обеспечивает эффек-

тивное и рациональное использование природных ресурсов – водных ресур-

сов, природного газа и полезных ископаемых, не ставя под угрозу экосистему 

и будущие поколения; 

– принцип участия – такая экономика основана на прозрачности, ис-
следований ученых, способствующей полному и эффективному участию на 
всех уровнях;  

– принцип надлежащего управления и подотчетности – содействие ме-
ждународному сотрудничеству и распределению международной ответст-
венности, а также соблюдение международных стандартов в области прав 

человека и природоохранных соглашений;  

Устойчивое развитие 

«Зеленая» экономика 

Политика: укрепление 
мира, управление 

Общество: образование, 
социальная безопасность 

«Зеленый» рост 
«Зеленые» инновации 

«Зеленые» налоги/ счета Новый «зеленый» курс 
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– принцип гибкости – адаптация экономики к различным культурным, 

социальным и экологическим особенностям любой страны (содействие го-

товности к экстремальным явлениям и бедствиям климата); 
– принцип эффективности и достаточности – такая экономика стремит-

ся к ресурсоэффективности и оптимальному использованию воды, реализует 
принцип «загрязнитель платит», способствует социальному, экономическому 

и экологическому совершенствованию;  

– принцип поколений – в такой экономике обеспечивается стабильная 

денежная система, осуществляются активизация и регулирование инвестиций 

в области «зеленых» технологий в долгосрочной перспективе. 
В «зеленой» экономике выделяют такие направления, как [12]: 

– внедрение возобновляемых источников энергии; 

– совершенствование системы управления отходами;  

– совершенствование системы управления водными ресурсами;  

– развитие «чистого» (устойчивого, «зеленого») транспорта;  
– органическое земледелие; 
– энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства;  
– сохранение и эффективное управление экосистемами.  

Базовая идея «зеленой» экономики состоит в кардинальной смене тех-

нологического уклада и переходу к технологиям, использующим только во-

зобновляемые ресурсы. Это означает, что на первое место в развитии ставят-
ся экологические ценности и приоритеты, что является прерогативой госу-

дарства и межгосударственных альянсов. Именно за счет смены технологи-

ческого уклада в сторону «зеленых» отраслей (технологий) по концепции 

«зеленой» экономики обеспечивается экономический рост и создаются новые 
высокотехнологичные места [6]. 

Успех в распространении и реализации концепции устойчивого  разви-

тия на основе «зеленой» экономики зависит от специфики каждой страны. 

Переход к «зеленой» экономике в разных странах проходит неодинаково и 

зависит от особенностей природного и человеческого капиталов каждой 

страны и относительного уровня ее развития.  

Многие крупные промышленно развитые страны рассматривают Кон-

цепцию «зеленой» экономики как метод экономического стимулирования, 

основанный на росте «зеленой» промышленности, и как переход к новой ус-
тойчивой социально-экономической модели, ориентированной на рост ВВП. 

Страны, особенно сильно пострадавшие от глобального экономического спа-
да, например Греция, Ирландия и Исландия, уделяют больше внимания «зе-
леной» занятости и значению «зеленой» экономики для экономического рос-
та.  Страны, существенно зависящие от первичного сектора экономики или 

добывающих отраслей, например Украина и Франция, как правило, проявля-

ют особый интерес к вопросам эффективного использования природных ре-
сурсов, тогда как страны, не располагающие значительными запасами иско-

паемого топлива, например Молдова и Австрия, уделяют значительное вни-

мание энергетике и энергоэффективности.  Полный жизненный цикл продук-
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ции и услуг, а также воздействие на окружающую среду за пределами границ 

страны рассматриваются в национальных стратегиях лишь в отдельных слу-

чаях. Швеция, например, имеет стратегические цели по сокращению гло-

бального воздействия на окружающую среду, связанного с внутренним по-

треблением, а Нидерланды учитывают воздействие, связанное с производст-
вом импортируемых товаров [20]. 

В настоящее время наблюдается интерес различных стран к низкоугле-
родному развитию. Обеспечение стабильных поставок энергии, необходимых 

для экономической деятельности, представляет проблему для большинства 
стран. Создание «низкоуглеродного общества» требует перехода от источни-

ков энергии ископаемого топлива к энергии, которая в меньшей степени за-
висит от углерода. Программы и инициативы в области развития и использо-

вания ВИЭ, в частности, набирают силу в большинстве азиатских стран. 

Формирование зеленой экономики является актуальной и для россий-

ских условий. Необходимость перехода к «зеленой» экономике активно об-

суждалась в 2016 г. на заседании Государственного совета РФ, по итогам ко-

торого было признано необходимым предусмотреть при разработке докумен-

тов стратегического планирования и комплексного плана действий Прави-

тельства Российской Федерации на 2017–2025 гг. в качестве одной из основ-

ных целей переход России к модели экологически устойчивого развития, по-

зволяющей обеспечить в долгосрочной перспективе эффективное использо-

вание природного капитала страны при одновременном устранении влияния 

экологических угроз на здоровье человека. Другие направления, обозначен-

ные в поручениях Президента, формируют комплексную повестку экономики 

устойчивого развития и включают: экологически устойчивое развитие терри-

торий, повышение энергоэффективности и использование возобновляемых 

источников энергии, развитие переработки отходов, применение «зеленых» 

финансовых инструментов, развитие экообразования и эковолонтерства, ис-
пользование нефинансовой отчетности и т. д. [24].  

Важность перехода к «зеленой» экономике в России анализируется в 

работах ряда авторов [1; 23; 25]. При этом необходимо учитывать возможно-

сти и условия каждой страны, уровень ее развития, политическую обстанов-

ку, а также общественные предпочтения.  

В России одними из ключевых документов в данной области являются:  

– Указ Президента РФ «О некоторых мерах по повышению энергетиче-
ской и экологической эффективности российской экономики»; 

– Экологическая доктрина РФ; 

– Климатическая доктрина РФ; 

– Указ Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период 

до 2030 года» и др. 

В 2012 г. Президент РФ утвердил Основы государственной политики в 

области экологического развития России на период до 2030 г. Важность «зе-
леной» экономики также подчеркивается в докладе «Стратегия-2020: Новая 

модель роста – новая социальная политика» [14], который был подготовлен 
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группой экспертов по поручению руководства страны и опубликован в марте 
2012 г. В докладе подчеркивается, что содержание федеральной политики в 

области экологического развития должна составить стратегия «зеленого» 

роста, предусматривающая интеграцию социально-экономического и эколо-

гического развития. 

Независимо от стадии экономического развития важнейшее значение 
при переходе от «коричневой» к «зеленой» экономике приобретают финан-

сирование и технологии. В частности, развивающиеся страны, не имеющие 
достаточных финансовых средств и технологий, твердо уверены, что разви-

тые страны должны оказывать им поддержку. С другой стороны, несмотря на 
то, что развитые страны понимают необходимость международного сотруд-

ничества в создании «зеленой» экономики и способствуют финансированию 

и технологической поддержке развивающихся стран, их усилия в основном 

направлены на формирование «низкоуглеродного общества», а «обществу 

прочных цикличных материалов» и «обществу гармонии с природой» уделя-

ется мало внимания. 

В целом необходимо отметить, что изучение опыта различных стран 

помогает улучшить понимание политики «зеленой» экономики и роста, а 
классификация стратегий «зеленой» экономики, основанных на взаимодейст-
вии с существующей экономической политикой стран, помогает понять на-
правление их развития и относительно легко осуществить переориентацию 

существующих политических мер в сторону «зеленой» экономики.  

 

2.2. Устойчивое потребление и производство  
 

Прогресс в социально-экономическом развитии, достигнутый многими 

странами в последние сто лет, сопровождался значительным ухудшением со-

стояния окружающей среды. Вторая половина ХХ в. была временем значи-

тельных перемен и прогресса для человечества. В этот период наблюдались 
глобальный рост населения, увеличение уровня его средних доходов, рост 
производственной деятельности и урбанизации. В настоящее время люди по-

требляют гораздо больше ресурсов, чем когда-либо прежде, а современные 
модели развития во всем мире не являются устойчивыми.  

Содействие внедрению устойчивых моделей потребления и производст-
ва – это основной путь к решению таких экологических проблем, как изме-
нение климата, деградация природных ресурсов и утрата биоразнообразия, а 
также к устранению ущерба, наносимого окружающей среде выбросами и 

отходами. На Всемирном саммите Организации Объединенных Наций по ус-
тойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. было признано, что «для дос-
тижения глобального устойчивого развития необходимы коренные измене-
ния в сложившихся в странах структурах производства и потребления» [9]. 

Все правительства были призваны содействовать продвижению устойчивых 

моделей потребления и производства. В общей сложности 109 стран реализо-

вали или реализуют национальную политику и инициативы, имеющие отно-

шение к устойчивому производству и потреблению. Стратегия устойчивого 
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развития ЕС, пересмотренная в 2006 г., указывала устойчивое потребление и 

производство среди семи ключевых задач, и в данный момент в ЕС разрабо-

тан план действий по устойчивому производству и потреблению.  

Современный образ жизни, основанный на современных моделях по-

требления и производства, требует большого количества природных ресур-

сов, от 25 до 30 т материалов на душу населения в год [63]. 

Развитие каждого человека зависит от своевременной доступности вы-

сококачественных природных ресурсов. Общий материальный уровень жиз-
ни, уровень образования и качество медицинской помощи и, следовательно, 

возможность долгой, здоровой и полноценной жизни требуют определенного 

количества энергоносителей, строительных материалов, металлов, продуктов 

питания и воды. Исследования, однако, показали, что взаимосвязь между 

развитием человека и количеством природных ресурсов и выбросов, лежа-
щих в основе развития человека, является в высшей степени нелинейной [57]. 

При более низких уровнях использования природных ресурсов и выбросов 

небольшой прирост дополнительных ресурсов может иметь большое значе-
ние для достижения результатов в области человеческого развития. При 

очень высоких уровнях человеческого развития дополнительный прирост 
природных ресурсов обычно мал или почти не имеет значения. При этом раз-
личные аспекты человеческого развития – грамотность, ожидаемая продол-

жительность жизни и доход на душу населения – имеют разные затраты с 
точки зрения воздействия на окружающую среду. Высокие достижения в об-

ласти грамотности и ожидаемой продолжительности жизни возможны на ос-
нове умеренного уровня использования природных ресурсов. Высокий доход 

на душу населения, напротив, почти всегда требует высокого уровня исполь-

зования природных ресурсов и выбросов. 

Исследование, проведенное Дж. К. Штейнбергом и Дж. Т. Робертсом 

[57], показало, что к середине 1970-х гг. глобальных поставок природных 

ресурcов было недостаточно для обеспечения высокого уровня развития чело-

веческого потенциала для каждого гражданина. В этом же исследовании гово-

рится о том, что по анализу данных за 2005 г., если бы природные ресурсы бы-

ли равномерно распределены, уровни потребления энергии и выбросов углеро-

да в этом году вполне бы удовлетворяли глобальные потребности человека при 

высоких уровнях человеческого развития. Авторы также обнаружили, что эти 

показатели со временем уменьшатся, несмотря на рост населения, благодаря 
общему повышению эффективности во многих системах обеспечения, включая 

жилье, мобильность, питание, энергию и воду. Это, однако, не означает, что 

общий уровень спроса на природные ресурсы и связанный с ним уровень вы-

бросов начнут снижаться в ближайшее время. Во многом это зависит от вложе-
ния крупных инвестиций в зеленые технологии, здания и инфраструктуру, ко-

торые нуждаются в меньшем количестве материалов и энергии и производят 
меньше выбросов и отходов. В целом, по прогнозным расчетам мировых иссле-
довательских центров, население планеты к 2050 г. должно достигнуть почти 10 
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миллиардов человек, а для поддержания жизни будут необходимы ресурсы трех 

таких планет, как Земля. 
Если говорить  о запасах на планете  возобновляемых за год ресурсов 

(воды, воздуха), то следует отметить, что например, в 2019 г. так называемый 

Всемирный день экологического долга, который представлен на сайте меж-

дународного аналитического центра Global Footprint Network, наступил 

29 июля, т. е. человечество израсходовало весь объем возобновляемых при-

родных ресурсов, который природа может воспроизвести за год. После этой 

даты страны берут у природы «в долг». 29 июля – это самая ранняя дата 
за всю историю расчетов. Человечество в настоящее время использует при-

роду почти в 2 раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы планеты. 

Перерасход проявляется в виде исчезновения лесов, эрозии почвы, потери 

биологического разнообразия. Все это приводит к изменению климата 
и экстремальным погодным условиям. Дата 29 июля – усредненный показа-
тель Дня экодолга по всей планете. У каждой страны свой резерв биоемко-

сти, а стиль и манера потребления ресурсов сильно различаются. Так, Россия 

исчерпала запасы ресурсов еще 26 апреля, а США – 15 марта. Для сравнения: 

в 2018 г. человечество исчерпало свой годовой запас ресурсов к 1 августа, 
в 2013 г. – к 20 августа, а в 2000-м – в начале октября.  

Все эти факты подтверждают актуальность проблемы обеспечения ус-
тойчивого потребления и производства во всех странах мира, также она была 
определена в качестве одной из целей устойчивого развития (ЦУР 12 «Обес-
печение перехода к рациональным моделям потребления и производства»). 

Устойчивое потребление и производство (Sustainable Consumption and 

Production) рассматривается как системный подход к устранению зависимо-

сти экономического роста от роста использования ресурсов при одновремен-

ном повышении благосостояния людей [8]. На симпозиуме в Осло в 1994 г. 
было предложено определение устойчивого потребления как «использование 
товаров и услуг, которые отвечают основным потребностям и приносят луч-

шее качество жизни, при минимизации использования природных ресурсов, 

токсичных материалов, выбросов отходов и загрязняющих веществ в течение 
всего жизненного цикла, чтобы не ставить под угрозу потребности будущих 

поколений» [48]. Таким образом, можно говорить о том, что рассматривае-
мый термин достаточно многоаспектный и объединяет целый ряд ключевых 

вопросов социально-экономического развития (удовлетворение потребностей 

населения, повышение качества жизни, повышение эффективности использо-

вания ресурсов, расширение использования возобновляемых источников 

энергии, минимизация отходов, учет перспективы жизненного цикла и изме-
рение собственного капитала). 

Исходя из определения устойчивого потребления и производства, ни од-

но производство не может считаться устойчивым, если оно расточительно 

использует ресурсы. В идеале ни один производитель не должен использо-

вать большее количество сырья для производства продукции, если товар мо-

жет быть изготовлен с меньшим его количеством и меньшими затратами. 
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Тем не менее в изобилии встречаются продукты, противоречащие принципам 

устойчивого развития (например, одноразовые бритвы или зажигалки).               

Устойчивое использование ресурсов должно учитываться на всех этапах 

жизненного цикла продукта: при его разработке, производстве, использова-
нии и даже в конце срока службы, когда существует возможность его по-

вторного использования или восстановления дефицитных материалов, ис-
пользованных при его производстве. Также следует учитывать тот факт, что  

эффективное использование ресурсов возможно только в том случае, если 

потребители – как частные лица, так и институциональные покупатели – тре-
буют товаров, соответствующих указанным принципам. Если существует по-

требность в излишне ресурсоемких продуктах, то один или несколько произ-
водителей будут удовлетворять спрос. Таким образом, эффективность ис-
пользования ресурсов неразрывно связана как с потреблением, так и с произ-
водством. 

Обобщая различные подходы, можно дать следующее определение                        
устойчивого потребления и производства: это общественное производство и 

потребление, обладающие свойствами экономической эффективности, соци-

альной справедливости и экологической безопасности. 

Основные его характеристики заключаются в следующем: 

− процесс не выходит за рамки современного технологического разви-

тия, максимизируется использование «наилучших существующих доступных 

технологий»; 

− равномерное распределение производимых благ среди потребителей; 

− отказ от использования невозобновимых природных ресурсов и услуг; 
− использование исчерпаемых природных ресурсов и услуг в объеме, 

не превышающем объема образования таких ресурсов и услуг в естественных 

условиях; 

− отказ от производства (потребления) товаров, не подлежащих по-

вторному использованию, рециклированию или не подвергающихся естест-
венному биологическому разложению в природных условиях без ущерба для 

экосистем, и др. 

Процесс реализации и внедрения устойчивого производства и потреб-

ления базируется на таких принципах, как [2]: 

− формирование экологического мышления в рамках жизненного цик-

ла продукции; 

− фокусировка внимания на обеих сторонах процесса производства и 

потребления,  соответственно производителях и потребителях; 

− постоянство улучшений с четкими критериями достигнутых пози-

тивных результатов; 

− вовлечение в формирование систем устойчивого потребления и про-

изводства всех заинтересованных сторон (производители, дизайнеры, марке-
тологи, организации торговли, потребители и т. д.); 

− разнообразие инструментов устойчивого потребления и производст-
ва (экомаркировка, экодизайн, экоаудит и т. д.). 
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Принципы устойчивого потребления и производства помогают нахо-

дить и разрабатывать такие решения для повышения эффективности исполь-

зования природных ресурсов, которые позволяют одновременно осуществ-

лять несколько целей в области устойчивости или получать дополнительную 

пользу, которая возникает при одновременном решении экономических, со-

циальных и экологических вопросов.  

Концепция устойчивого потребления и производства, основанная на  сис-
темном подходе, рассматривает модели выравнивания экономического, соци-

ального и экологического развития в целях удовлетворения потребностей ны-

нешнего и будущих поколений в рамках потенциальной емкости экосистем, 

включая потребности и ценности общества в целом; применяется оценка жиз-
ненного цикла товаров (работ, услуг), цепей создания стоимости в производстве 
и потреблении товаров и услуг. Концепция включает такие категории, как про-

довольственные системы, строительный сектор, домашние хозяйства, инфра-
структура, транспорт, потребительские товары и т. д. 

Устойчивое потребление и производство – это ключевой фактор преоб-

разований, поскольку при этом учитывается весь жизненный цикл экономи-

ческой деятельности, начиная с добычи ресурсов, их переработки в материа-
лы и продукты, использования продуктов и заканчивая их удалением в каче-
стве отходов или выбросов.  

На основе системного подхода устойчивое потребление и производство 

регулируют перераспределение нагрузки между географическими регионами 

и по всей производственно-сбытовой цепи, а также обеспечивает общую чис-
тую прибыль за счет соблюдения принципов устойчивости. Устойчивое по-

требление и производство также помогает увязывать мероприятия во време-
ни, чтобы определить их воздействие в долгосрочной перспективе. Оно во-

площается в процессе совершенствования и согласования действий государ-

ственных органов и различных участников производственно-сбытовых це-
пей, а также в обществе в целом. В этом смысле устойчивое потребление и 

производство способствуют координации действий, направленных на обес-
печение согласованности политики и укрепление многосторонних парт-
нерств, и, таким образом, имеет потенциал для осуществления преобразова-
ний в широких масштабах. 

Правительства могут продемонстрировать передовую практику в своем 

собственном потребительском поведении с помощью устойчивых государст-
венных закупок, инвестиций в энергоэффективные общественные здания с 
низкой материалоемкостью, таких как правительственные учреждения, шко-

лы и больницы, а также посредством инвестиций в устойчивую государст-
венную инфраструктуру, которые окупятся в результате устойчивого исполь-

зования природных ресурсов и смягчения последствий изменения климата. 
Благодаря торговле многие страны с высоким уровнем дохода смогли пе-

редать другим странам на аутсорсинг некоторые материальные и энергоемкие 
процессы, что способствовало значительному повышению эффективности ис-
пользования ресурсов в первых странах. Однако значительная часть этих выгод 
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является искусственной, поскольку в странах с высоким уровнем доходов тре-
бования к потреблению являются высокими. Когда использование материалов и 

энергии, а также выбросы относятся к конечному потреблению, страны с высо-

ким уровнем дохода или потребители среднего класса демонстрируют самые 
высокие затраты природных ресурсов и самый значительный объем выбросов. 

Страны, которые зависят от импорта, такие как Япония, например, по-

казывают довольно низкое потребление материалов на душу населения – 

около 10 т. Тем не менее материальный след свидетельствует, что уровень 
жизни людей в этой стране на самом деле зависит от 25 т материалов на ду-

шу населения, большая часть которых поступает из-за пределов страны. 

Австралия демонстрирует противоположный случай. Она является 

крупным экспортером материалов и энергии, что приводит к высокому по-

треблению материалов для производства – около 50 т на душу населения. 

Однако ее материальный след намного ниже – около 35 т. 
В Европе, как и в других регионах мира, с вопросами устойчивого по-

требления и производства связаны и климатический фактор, и устойчивый 

транспорт, и сохранение морских ресурсов. ЦУР 12 способствует согласова-
нию экономических, социальных и экологических целей и отделению выбро-

сов парниковых газов от экономического роста. Для устойчивых транспорт-
ных решений принципы устойчивого производства и потребления, такие как 

эффективность использования ресурсов, имеют первостепенное значение. 
Повестка дня на период до 2030 г. вместе с Парижским соглашением ус-

танавливают ряд универсальных преобразующих целей для перевода всех стран 

на путь устойчивого и низкоуглеродного развития. Эти две повестки дня взаи-

мозависимы и отражают большой потенциал для взаимной выгоды – в их осно-

ве также заложен переход к устойчивому производству и потреблению.  

Повышение уровня и качества жизни в Европе после окончания Второй 

мировой войны стало возможным благодаря увеличению доходов, производ-

ства и потребления, которые до сих пор шли параллельно с увеличением до-

бычи ресурсов и растущим давлением на природный капитал (воздух, вода, 
земля и биоразнообразие) и климат. Сейчас Европейский союз занимает ли-

дирующие позиции в разработке политики устойчивого использования ре-
сурсов, что отражается в сравнительно низком уровне их потребления на ду-

шу населения и высокой ресурсоэффективности. Достигается это благодаря 

аутсорсингу многих ресурсоемких и эмиссионных процессов в другие страны 

и перемещения «грязных» производств. 

Существуют примеры передового опыта в Европе, такие как германские 
инвестиции и политические установки для перехода к возобновляемой и рас-
пределенной энергии. В 2016 г. была создана многосторонняя Платформа ЕС по 

потерям пищевых продуктов и пищевых отходов, которая позволяет обменять-
ся передовым опытом и знаниями и тем самым ускорить прогресс ЕС в сокра-
щении пищевых отходов. В 2017 г. Европейская комиссия приняла руководя-
щие принципы ЕС для облегчения пожертвований продуктов питания. 
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Одним из важных аспектов устойчивого потребления и производства, 
который рассматривался в рамках научных исследований с 1980-х гг., явля-

ется потенциал для более чистого производства и повышения его экологиче-
ской эффективности. Сокращение природных ресурсов, используемых в про-

изводстве, а также связанных с ними отходов и выбросов выгодно для окру-

жающей среды и позволяет экономить производственные затраты, что делает 
его привлекательной стратегией для предприятий, особенно в отраслях про-

мышленности, связанных с материалами, энергией и выбросами. Наиболь-

ший потенциал экоэффективности часто реализуется в отраслях тяжелой 

промышленности, строительстве, на транспорте, а также в сельском хозяйст-
ве. Другие важные возможности для повышения экологической эффективно-

сти производства включают реализацию промышленного симбиоза и повы-

шение уровня утилизации отходов. 

Многие материалы имеют большой потенциал для переработки1
. Во 

всем мире созданы специальные отрасли. В связи с этим большое значение 
как фактор экологической эффективности приобретает утилизация. Посколь-

ку рассматриваемая проблема является достаточно многоаспектной и связан-

ной с различными секторами экономики, она предполагает необходимость 
организации многостороннего сотрудничества и эффективной  координации 

от всех стран, укрепление горизонтальных связей и организацию совместной 

работы. На Конференции «Рио+20» ЮНЕП представила доклад «Устойчивое 
потребление и производство в целях сокращения масштабов бедности», в ко-

тором рассматриваются взаимосвязи между достижением устойчивых моде-
лей потребления и производства, сокращением масштабов бедности и устой-

чивым развитием. В докладе представлены теоретические рамки, демонстри-

рующие тот факт, что в основе усилий по развитию лежат природные ресур-

сы и окружающая среда. На конференции главами государств была принята 
«Десятилетняя рамочная программа в области  устойчивого потребления и 

производства» (10РП), которая представляет собой глобальную рамочную 

программу мероприятий по активизации перехода к устойчивому производ-

ству и потреблению в развитых и развивающихся странах. В качестве основ-

ных целей программы определяются: 

– активизация перехода к устойчивому производству и потреблению 

через поддержку региональных и национальных инициатив; 

– организация эффективного использования ресурсов и снижение зави-

симости между экономическим ростом и агрессивным воздействием на ок-

ружающую среду; 

– повсеместное внедрение принципов устойчивого развития, в том чис-
ле в стратегиях сокращения бедности; 

                                                           
1
 Показатели рециркуляции стали составляют от 70 до 90 %, что является одним из самых высоких 

показателей утилизации среди всех промышленно используемых металлов с истекшим сроком службы. Ко-

эффициенты рециркуляции для свинца выше 50 %, а для меди и алюминия – только от 25 до 30 %. Однако 

для многих других металлов потенциал переработки используется недостаточно. 
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– оказание помощи развивающимся странам в наращивании потенциа-
ла в области устойчивого производства и потребления на региональном, суб-

региональном и национальном уровнях; 

– организация платформы для обмена информацией и знаниями в об-

ласти устойчивого производства и потребления, что позволит заинтересован-

ным сторонам представлять друг другу инструменты, инициативы и лучшие 
практики, при этом повышая осведомленность, укрепляя сотрудничество и 

развивая новые партнерские связи. 

Было принято шесть тематических и секторальных программ, которые 
в рамках 10РП формируют «комплексные основы», объединяющие дейст-
вующих лиц, экспертные знания и ресурсы для оперативной реализации пе-
рехода к устойчивому производству и потреблению в непрерывно возрас-
тающем масштабе (приложение 1). На сегодняшний день в реализации 10РП 

и отдельных программ в ее составе участвует более 500 заинтересованных 

сторон, в том числе правительства и ключевые партнеры (институты ООН, 

гражданское общество и организации частного сектора). 
Для осуществления 10РП была создана сеть «Одна планета», которая 

выступает как механизм достижения ЦУР 12 в области устойчивого развития 

и предполагает обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 

и производства. Эта сеть представляет собой многостороннее партнерство, 

включающее более 700 партнеров из различных групп и географических ре-
гионов, в том числе национальные и местные органы власти, гражданское 
общество, деловые круги, научно-технические и международные организа-
ции. Сеть «Одна планета» играет ведущую роль в переходе к устойчивому 

потреблению и производству, определяя соответствующую повестку дня и 

предоставляя инструменты и решения для достижения ЦУР 12. 

В целях оказания странам поддержки в достижении ЦУР 12 Правлени-

ем Десятилетней рамочной программы была принята стратегия «Один план 

для одной планеты» на 2018–2022 гг. [51], которая обсуждалась на политиче-
ском форуме по устойчивому развитию в 2018 г. Ее стратегические цели 

представлены на рисунке 2.3.  В 2018 г. сеть «Одна планета» укрепляла свою 

поддержку национальных усилий в этой области через: 
– содействие более четкому пониманию благоприятных условий для 

перехода и готовности к устойчивому потреблению и производству на на-
циональном уровне;  

– налаживание более эффективных каналов связи между национальны-

ми координаторами по Десятилетней рамочной программе и шестью про-

граммами;  

– предоставление инструментов для определения приоритетных секто-

ров и областей деятельности в странах. 
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Рис. 2.3. Цели стратегии «Один план для одной планеты» на 2018–2022 гг. 
 

Согласно представленной за 2018 г.  отчетности по отдаче от мероприя-

тий, осуществленных партнерами сети «Одна планета», 52 % представлен-

ных в отчетности были определены как мероприятия, содействующие повы-

шению эффективности использования ресурсов, 36 % – как направленные на 
уменьшение воздействия на окружающую среду и 12 % – как содействующие 
повышению благосостояния людей. Большая доля мероприятий, ориентиро-

ванных на обеспечение ресурсоэффективности, свидетельствует о том, что 

управление природными ресурсами занимает центральное место в рамках 

реализации подхода, ориентированного на устойчивое потребление и произ-
водство. 

Устойчивое производство и потребление является одним из ключевых 

приоритетов, обозначенных в стратегических документах ЕС (Стратегия устой-

чивого развития ЕС, План действий по экологическим технологиям и др.). Для 
ЕС важно отделять экономический рост и повышение уровня жизни от исполь-
зования ресурсов и возможного негативного воздействия на окружающую сре-
ду. Этот процесс включает увеличение круговорота материалов в экономике 
при уменьшении потребности в добыче ресурсов и количества отходов, попа-
дающих на свалки или сжигание. Также предполагается безопасное управление 
химическими веществами и переход от углеродоемких энергоносителей к        

устойчиво производимым возобновляемым источникам энергии. Такой подход 

позволяет не только уменьшить нагрузку на окружающую среду, но и обеспе-
чить значительные экономические выгоды [60]. 

В декабре 2015 г. в Европе был принят первый план действий по цирку-

лярной экономике (экономике замкнутого цикла). Все 54 действия в рамках 

этого плана на сегодняшний день выполнены или еще реализуются. В 2020 г. 
Европейская комиссия приняла новый План действий по циркулярной эко-

Эффективный механизм достижения цели 12 Повестки дня  

Организации Объединенных наций в области устойчивого  

развития на период до 2030 г. 

Возглавить систематическое и согласованное внедрение 
принципов устойчивого потребления и производства 

Стимулировать амбициозные действия, предоставив  

инструменты и решения, поддерживающие переход к  

устойчивому потреблению и производству 

Продемонстрировать воздействие устойчивого  

потребления и производства и их роль в решении 

важнейших экологических и социальных проблем 

Цели стратегии  

«Один план для одной планеты» 
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номике  [28], который является одним из основных блоков Европейского зе-
леного курса (European Green Deal). В новом Плане действий обозначены 

инициативы на протяжении всего жизненного цикла продуктов, направлен-

ные, например, на их дизайн, продвижение принципов замкнутой экономики, 

содействие устойчивому потреблению и стремление гарантировать, что ис-
пользуемые ресурсы сохраняются в экономике ЕС как можно дольше. Ука-
занным планом вводятся административные и экономические меры, направ-

ленные на области, в которых действия на уровне ЕС приносят реальную до-

бавленную стоимость. 

В перспективе в мире будет продолжаться реализация стратегии действий 

по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производ-

ства с участием всех стран, причем первыми к ней должны приступить разви-

тые страны, и с учетом развития и потенциала развивающихся стран. Уже в 

ближайшее время предполагается достижение следующих целей: 

– рациональное освоение и эффективное использование природных ре-
сурсов; 

– к 2030 г. сокращение вдвое в пересчете на душу населения общеми-

рового количества пищевых отходов на розничном и потребительском уров-

нях, уменьшение продовольственных потерь, в том числе в производственно-

сбытовых цепочках; 

– добиться экологически рационального использования химических 

веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответ-
ствии с согласованными международными принципами и существенно со-

кратить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их 

негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду; 

– к 2030 г. существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер 

по предотвращению их образования, их сокращению, переработке и повтор-

ному использованию; 

– рекомендовать компаниям, особенно крупным и транснациональным, 

применять устойчивые методы производства и отражать информацию о ра-
циональном использовании ресурсов в своих отчетах; 

– содействовать обеспечению устойчивой практики государственных 

закупок в соответствии с национальными стратегиями и приоритетами; 

– к 2030 г. обеспечить, чтобы люди во всем мире располагали соответ-
ствующей информацией и сведениями об устойчивом развитии и образе жиз-
ни в гармонии с природой; 

– оказывать развивающимся странам помощь в наращивании их науч-

но-технического потенциала для перехода к более рациональным моделям 

потребления и производства; 
– разрабатывать и внедрять инструменты мониторинга влияния, оказы-

ваемого на устойчивое развитие устойчивым туризмом, который способству-

ет созданию рабочих мест, развитию местной культуры и производству ме-
стной продукции; 
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– рационализировать отличающееся неэффективностью субсидирова-
ние использования ископаемого топлива, ведущее к его расточительному по-

треблению, посредством устранения рыночных диспропорций с учетом на-
циональных условий, в том числе путем реорганизации налогообложения и 

постепенного отказа от вредных субсидий там, где они существуют, для уче-
та их экологических последствий, в полной мере принимая во внимание осо-

бые потребности и условия развивающихся стран и сводя к минимуму воз-
можные негативные последствия для их развития таким образом, чтобы за-
щитить интересы нуждающихся и уязвимых групп населения. 

Обеспечение устойчивого потребления и производства представляет 
собой сложную межотраслевую проблему, которая связана с многочислен-

ными областями политики и секторами экономики. Ее решение требует мно-

гостороннего сотрудничества и эффективной координации, поэтому от стран 

требуется укрепление их межведомственного, внутриведомственного и мно-

гостороннего сотрудничества, включая укрепление горизонтальных связей и 

совместной работы. Устойчивое потребление и производство создают реаль-

ные возможности для борьбы с бедностью, поскольку позволяют странам до-

биваться более масштабных и более качественных успехов при сокращении 

потребления ресурсов благодаря повышению эффективности производствен-

ных процессов и «скачку» к достижению устойчивости при одновременном 

создании новых рыночных возможностей на основе роста спроса на устойчи-

вую продукцию во всем мире. 
Проблема устойчивого и ответственного производства и потребления 

актуальна также и в российских условиях. Однако в России пока нет законо-

дательного регулирования экологической ответственности домохозяйств, 

общепринятых норм и стандартов ответственного потребления на уровне фи-

зических лиц.  

В России основным документом, отражающим ЦУР, можно считать 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». К 

ЦУР 12 можно отнести отдельные подпрограммы государственной програм-

мы «Охрана окружающей среды».  В 2016 г. был законодательно закреплен 

переход на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и 

утилизации мусора. После этого рядом российских регионов разработаны 

территориальные схемы, включающие источники образования мусора, коли-

чество отходов с разбивкой по видам и классам опасности, места его обра-
ботки, утилизации, обезвреживания и размещения, а также были определены 

компании-операторы, координирующие эти вопросы. В 2019 г. в России на-
чалась реализация национального проекта «Экология», в рамках которого 

действует программа в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, что косвенно будет влиять и на формирование системы ответствен-

ного потребления в стране. 
Согласно опросу, проведенному в 2017 г. Институтом исследований раз-

вивающихся рынков Бизнес-школы Сколково и Центром устойчивого развития 
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бизнеса, в России есть необходимые предпосылки для развития ответственного 

потребления. Потенциальный спрос обусловлен высоким уровнем образования, 
большой долей населения, проживающего в городах (именно в городах, как 

правило, наблюдается более высокая концентрация ответственных потребите-
лей). Российский потребитель готов платить больше за натуральные товары. 

Например, опрос Nielsen Media Research в 2015 г. показал, что 61 % всех рос-
сийских потребителей готовы больше платить за продукцию компаний, соблю-

дающих принципы экологической и социальной ответственности. Годом ранее 
такую готовность показали лишь 38 % респондентов. 

Компания Procter & Gamble изучила готовность россиян к ответствен-

ному потреблению и отношение к социальной и экологической деятельности 

компаний – производителей товаров. В частности, выяснилось, что девять из 
десяти россиян готовы сортировать бытовой мусор, а 69 % готовы платить 
больше за экотовары. В национальном исследовании приняли участие со-

вершеннолетние граждане России, проживающие в городах с численностью 

населения более ста тысяч человек. Частично результаты исследования пред-

ставлены на рисунке 2.4. 

 

 
Рис. 2.4. Отношение россиян к ответственному производству и потреблению [13] 

 

Проведенное нами исследование показало, что устойчивое производст-
во и потребление охватывают различные сектора экономики и требуют при-

менения комплексного подхода. Для разработки, реализации, мониторинга и 

оценки успешных практик необходимо сотрудничество на различных уров-

нях власти и между всеми участниками цепочки поставок – от производителя 

до конечного потребителя. Такая политика должна быть направлена не толь-

ко на улучшение производства, но и на формирование потребительского по-

ведения в соответствии с принципами устойчивого развития, а ее реализация 



51 
 

должна привести к улучшению качества жизни, расширению возможностей 

трудоустройства и сокращению бедности. 
 

2.3. Устойчивый транспорт 

 

Транспортные системы существуют для обеспечения социальных и 

экономических связей, и люди быстро овладевают средствами повышения 

мобильности. Преимущества возросшей мобильности необходимо оценивать 
с учетом экологических, социальных и экономических издержек, которые 
создают транспортные системы. Транспортные системы оказывают значи-

тельное воздействие на окружающую среду, на них приходится 20–25  % ми-

рового потребления энергии и выбросов углекислого газа. Выбросы парни-

ковых газов от транспорта растут более быстрыми темпами, чем в любом 

другом энергетическом секторе. Именно автомобильный транспорт является 

одной из основных причин локального загрязнения воздуха и образова-
ния смога. 

В ЕС на долю автомобильного транспорта приходится более половины 

всех перевезенных грузов и около трех четвертей внутренней (внутри ЕС) 

грузовой работы. Быстрый рост дорожного транспорта в европейских стра-
нах в последние десятилетия, с одной стороны, способствовал экономиче-
скому развитию и интеграции, а с другой – сопровождался такими негатив-

ными явлениями для здоровья и окружающей среды, как транспортные зато-

ры, дорожно-транспортные происшествия, загрязнение воздуха, шум, увели-

чение выбросов парниковых газов и усиление проблемы сидячего образа 
жизни.  

Европейская транспортная политика направлена на стимулирование 
экологически чистой, безопасной и эффективной системы мобильности, ко-

торая является основой для внутреннего рынка товаров и осуществления 

права граждан на свободное передвижение на всей территории союза. В на-
стоящее время в ЕС на свалку отправляется от 7 до 8 млн автомобилей в год. 

Признавая большой потенциал их утилизации, в ЕС в 2000 г. была принята 
Директива по транспортным средствам с истекшим сроком эксплуатации. 

Поставленные в ней цели оказались труднодостижимыми, но все-таки к                      

2015 г. производители автомобилей добились больших успехов: экологиче-
ски вредные материалы и ингредиенты практически полностью исключаются 

или их использование сводится к минимуму.  

Негативные последствия транспорта для здоровья и окружающей среды 

затрагивают большую часть населения, а не только пользователей транспорт-
ных средств. Возрастающая в европейских странах обеспокоенность и взятые 
ими обязательства по обеспечению большей интеграции стратегий в области 

окружающей среды, здоровья и транспорта привели к созданию ряда стратеги-

ческих платформ, помогающих им принимать меры для развития экологически 

устойчивого и здорового транспорта. В 2002 г. эти платформы были объедине-
ны в рамках Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья (ОПТОСОЗ) [21], управление которой осуществляется совме-
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стно Европейским региональным бюро ВОЗ и Европейской экономической ко-

миссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  

Термин «устойчивый транспорт» стал использоваться как логическое 
продолжение понятии «устойчивое развитие» и применяется для описания 

видов транспорта и систем транспортного планирования, которые согласу-

ются с проблемами устойчивости. Есть много трактовок понятия устойчиво-

го транспорта и связанных с ними терминов устойчивой мобильности. Одна 
из таких дефиниций, данная Советом министров транспорта ЕС, определяет 
устойчивую транспортную систему как такую систему, которая: 

− обеспечивает доступность и удовлетворение потребностей отдельных 

лиц, компаний и общества надежным передвижением, не нанося вреда здоро-

вью человека и экосистеме, и способствует установлению принципа справедли-

вости как внутри социальных групп и поколений, так и между ними; 

− является доступным по средствам, работает четко и эффективно, 

предлагает виды транспорта на выбор, поддерживает конкурентоспособность 
экономики, а также сбалансированность регионального развития; 

− минимизирует выбросы и отходы на уровне возможности природы 

поглощать их, использует возобновляемые ресурсы на уровне или ниже тем-

па их восстановления, использует невозобновляемые ресурсы на уровне или 

ниже темпов развития возобновляемых заменителей, сводит к минимуму 

воздействие на занимаемую землю, заботится о снижении шума. 
Устойчивый транспорт (или «зеленый транспорт») – это любой способ 

или форма передвижения, позволяющие снизить уровень воздействия на 
окружающую среду. К нему можно отнести пешеходное и велосипедное 
движение, экологичные автомобили, транзитно-ориентированное проектиро-

вание, аренду транспортных средств, а также системы городского транспор-

та, которые являются экономичными, способствуют сохранению жизненного 

пространства и пропаганде здорового образа жизни. Устойчивые транспорт-
ные системы вносят позитивный вклад в экологическую, социальную и эко-

номическую устойчивость общества, которому они служат.  
В Белой книге Европейского союза «Дорожная карта для единой евро-

пейской транспортной зоны: в направлении к конкурентоспособной и ресур-

соэффективной транспортной системе» [67] были определены цели по созда-
нию конкурентоспособной и ресурсоэффективной транспортной системы 

(рис. 2.5).  

За последние десять лет было реализовано много новых инициатив, на-
правленных на снижение воздействия транспорта на окружающую среду че-
рез использование различных инструментов, в том числе экономических ры-

чагов и технологических изменений, а именно – развития интеллектуальных 

транспортных систем. 
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Рис. 2.5. Цели развития единой транспортной зоны ЕС 

 

В апреле 2017 г. Европейский союз утвердил предложение Европей-

ской комиссии инвестировать 22,1 млн евро в поддержку семи направлений 

действий, которые могли бы помочь создать инфраструктуры устойчивого и 

эффективного транспорта и энергетики. Семь направлений действий включа-
ли оценку вариантов строительства трубопровода для транспортировки сжи-

женного природного газа из Италии в Мальту для использования в качестве 
судового топлива, разработку трансграничных интеллектуальных энергосе-

БЕЛАЯ КНИГА ЕС «ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ ЕДИНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЗОНЫ: В НАПРАВЛЕНИИ К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 

И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ» 

ЦЕЛИ 

К 2030 г.: 
– уменьшение наполовину количества автомобилей на традиционных видах топлива 
в пределах городских территорий;  
– обеспечение практически полной декарбонизации городской логистики в основных 
городских центрах;  
– перераспределение 30 % объема грузоперевозок на расстояния свыше 300 км на 
другие виды транспорта;  
– увеличение втрое протяженности сети высокоскоростных железных дорог; 
– создание общеевропейской базовой сети для мультимодальных перевозок TEN-T с 
обеспечением к 2050 г. высококачественного обслуживания и максимальной пропу-
скной способности.  
 

К 2050 г.: 
– отказ от использования в городах автомобилей на традиционных видах топлива;  
– увеличение доли потребления низкоуглеродного экологичного топлива в авиации до 
40 %; 
– оптимизация мультимодальных логистических цепочек, в том числе за счет расши-
ренного использования более энергоэффективных видов транспорта; 
– обеспечение сообщения между всеми аэропортами и между морскими портами; 
– уменьшение числа случаев смертельного исхода в автомобильных авариях, ЕС 
должен стать мировым лидером по безопасности и надежности перевозок на всех 
видах транспорта; 
– обеспечение максимально широкого применения принципов «оплаты за счет пользо-
вателя» и «оплаты за счет виновника загрязнения», а также вовлечение частного сектора 
и др. 
 

К 2020 г.: 
– внедрение в Европе модернизированной инфраструктуры организации воздушного 
движения; 
– внедрение идентичных систем управления движением для наземного и водного 
транспорта; 
– внедрение общеевропейской глобальной навигационной спутниковой системы 
(Galileo) и др. 
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тей в целях повышения энергоэффективности хорватской железнодорожной 

системы и создание систем аккумулирования электроэнергии в стратегически 

важных пунктах в основных транспортных коридорах между Австрией и 

Германией. Каждое направление действий должно было способствовать реа-
лизации соответствующего проекта в области инфраструктуры энергетики, 

который считается исключительно важным для завершения работы по созда-
нию внутреннего рынка энергетики и достижения целей политики Европей-

ского союза, ориентированной на обеспечение устойчивых, надежных и ус-
тойчивых систем энергетики.  

Уже в июне 2017 г. Европейская комиссия предложила вложить                
2,7 млрд евро в 152 проекта, имеющие целью поддержать конкурентоспособ-

ную, экологически чистую и единую систему мобильности в Европе и реали-

зовать повестку дня под названием «Европа в движении». Отдельные проек-

ты должны были способствовать модернизации железнодорожных линий и 

совершенствованию трансграничных связок, созданию станций заправки 

альтернативными видами топлива, а также внедрению в практику новатор-

ских решений в области регулирования движения транспортных средств. Эти 

инвестиции предусмотрены Фондом соединения Европы – финансовым ме-
ханизмом Европейского союза для финансирования сетей инфраструктуры. 

Такие инвестиции не только должны были способствовать модернизации ев-

ропейской транспортной сети, но и были направлены на стимулирование 
экономической деятельности и создание рабочих мест. Государствам – чле-
нам ЕС, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым Фондом со-

единения, в период 2014–2020 гг. была предоставлена финансовая поддержка 
в целях устранения разрывов в инфраструктуре. К таким странам были отне-
сены Болгария, Венгрия, Греция, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чешская Республика и 

Эстония.  

В ноябре 2017 г. Европейская комиссия в целях укрепления глобального 

лидерства Европейского союза в вопросе экологически чистых транспортных 

средств и выполнения обязательств Европейского союза приняла комплекс ди-

рективных инициатив под общим названием «Пакет мер в области экологиче-
ски чистой мобильности», который включает следующие документы. 

1. Новые нормы по СО2, имеющие целью помочь изготовителям учесть 

в своей работе инновационные решения и поставлять на рынок транспортные 
средства с низким уровнем выбросов. Это предложение также включает це-
левые показатели как на 2025, так и на 2030 гг. Целевой показатель на                
2030 г. придает этим инвестициям стабильность и долгосрочное направление. 
Необходимость достижения заявленных показателей стимулирует переход от 
традиционных транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего 

сгорания, на экологически чистые транспортные средства. 
2. Директива по экологически чистым транспортным средствам. Ос-

новной ее целью является содействие более широкому применению решений 

в области экологически чистой мобильности в ходе открытых торгов на го-
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сударственные закупки и тем самым стать сильным стимулом повышения 

спроса и дальнейшего внедрения в практику решений в области экологически 

чистой мобильности. 

3. План действий и инвестиционные решения по расширению сети ин-

фраструктуры для альтернативных видов топлива в трансъевропейском кон-

тексте. Основная цель заключается в увеличении масштабности националь-

ных планов, расширении инвестиций и повышении уровня признания со сто-

роны потребителей. 

4. Директива по автобусным пассажирским перевозкам. Она направлена 
на активизацию развития автобусных связок для перевозки пассажиров дальне-
го следования по территории Европы и содержит предложение альтернативных 

вариантов для использования частных автомобилей, что будет содействовать 
дальнейшему снижению уровня выбросов в сфере транспорта и перегруженно-

сти дорог. Это даст дополнительные, более качественные и более доступные 
варианты мобильности, в особенности для лиц с низким уровнем доходов. 

5. Стратегический план действий в области использования аккумуля-

торных батарей, имеющий значение для реализации единой промышленной 

политики Европейского союза в том плане, что транспортные средства и дру-

гие варианты мобильности «завтрашнего дня» и их компоненты будут изо-

бретаться и производиться в ЕС. 

6. Пересмотр директивы по комбинированным перевозкам (92/106/EC), 

которая призвана содействовать развитию комбинированных вариантов ис-
пользования различных видов грузового транспорта (например, грузовиков и 

поездов), что позволит упростить порядок истребования компаниями соот-
ветствующих льгот и тем самым будет стимулировать комбинированное ис-
пользование грузовых автомобилей и поездов, барж или судов для перевозки 

грузов. 

Новый Европейский зеленый курс (The European Green Deal) содержит 
раздел «Ускорение перехода к устойчивой и “умной” мобильности», который 

посвящен основным механизмам и инструментам будущего экологического 

очищения средств транспорта (автомобильного, железнодорожного, авиаци-

онного и водного). Для достижения климатической нейтральности к 2050 г. 
необходимо сократить общие вредные выбросы транспортного сектора ЕС на 
90 % по сравнению с их текущими объемами. В качестве одного из приори-

тетных направлений, призванных способствовать реализации этой цели, в 

проекте предусматривается, что значительная часть внутренних грузовых пе-
ревозок, 75 % которых сегодня осуществляется автомобильным транспортом, 

должна быть переведена к 2050 г. на железнодорожные и внутренние водные 
пути. Также в указанном проекте зафиксировано, что степень воздействия 

различных средств транспорта на окружающую среду и здоровье должна не-
посредственно отражаться в их стоимости. Кроме того, необходимо прекра-
тить любые виды субсидирования ископаемого топлива (на уровне отдель-

ных стран ЕС) и особенно практику налогового льготирования авиационного 

и морского топлива. 
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Также планируется создание на территории ЕС к 2025 г. около миллио-

на государственных электрозаправочных станций для обеспечения нормаль-

ной эксплуатации 13 млн запланированных к выпуску в Европе к тому вре-
мени различных видов «автомобилей будущего». Для этого предлагается за-
пустить на уровне Евросоюза  процедуру конкурсного финансирования но-

вых проектов массового строительства подобных заправочных сетей.  

Самой жесткой транспортной директивой ЕС, направленной на стиму-

лирование ускоренного перехода к экологически чистым видам топлива, яв-

ляется система нормирования максимально допустимых уровней выбросов 

углекислого газа в атмосферу различными средствами автотранспорта (эко-

логический стандарт «Евро-7»). Ранее Евросоюз объявил о введении с 1 ян-

варя 2020 г. новых требований к средним уровням выбросов СО2 для парка 
новых легковых машин и автофургонов, выпускаемых на территории ЕС: не 
более 95 г/км. За каждый избыточный грамм их производителям придется 

выплачивать штрафы в размере 95 евро. Причем, согласно оценкам ведущего 

провайдера аналитики по глобальному автомобильному рынку JATO 

Dynamics, по состоянию на конец 2018 г. этим средним значениям соответст-
вовали лишь два автопроизводителя – лидер мирового электромобилестрое-
ния Tesla (у нее эти выбросы вообще отсутствуют) и немецкая компания 

Smart –  дочернее подразделение Daimler AG  (89,8 г/км). 

В Европе уровень владения автомобилями быстро растет, а увеличение 
количества частных автомобилей приводит к увеличению использования ча-
стных транспортных средств и может оказать обратное влияние на использо-

вание общественного транспорта в будущем. Владение автомобилями  в Ев-

ропе значительно возросло в период с 2000 по 2017 г., увеличившись с 
411 единиц на 1 000 жителей до 516, а средний прирост составил 1,4 % в год 

(рис. 2.6). Несмотря на это, количество автобусов на душу населения за пе-
риод 2000–2016 гг. также увеличилось на 3,6 %. 

Основные факторы, лежащие в основе увеличения количества легковых 

автомобилей на душу населения, связаны с экономическим положением компа-
ний и частных лиц, а также с налоговыми стимулами. Так, автомобили компа-
ний составляют около 50 % продаж новых автомобилей в Европе. Например, в 

Германии, на крупнейшем европейском рынке автомобилей, в 2014 г. было за-
регистрировано около 64 % продаж новых автомобилей компаниям. Другим 

основным экономическим фактором является реальный доход покупателей ав-

томобилей относительно цен на них. Стоимость автомобилей также неуклонно 

снижается по сравнению со средними потребительскими ценами, что облегчает 
людям их покупку. На рост количества легковых автомобилей на душу населе-
ния влияют и другие важные факторы, в том числе рост числа автомобилей на 
одно домохозяйство, увеличение средней дальности поездки, снижение доступ-

ности и гибкость общественного транспорта, а также изменения в образе жизни. 
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Рис. 2.6.  Владение легковыми автомобилями в Европе, ед. на 1 000 жителей [47] 

 

Количество грузовых автомобилей на единицу ВВП (интенсивность 
грузовых перевозок) несущественно снизилось в период с 2005 по 2017 г., 
причем Болгария, Польша и Греция показали самые высокие значения в                         

2017 г. (рис. 2.7) [47]. Большое количество грузовых автомобилей на единицу 

ВВП в странах Балтии и новых государствах – членах ЕС связано с низким 

уровнем ВВП и относительно высокой интенсивностью грузовых перевозок 

(автомобильным транспортом). Мальта и Кипр также демонстрируют отно-

сительно высокое количество грузовых автомобилей на единицу ВВП, что 

можно объяснить отсутствием альтернативных видов внутреннего грузового 

транспорта (на этих островах нет железных дорог). 
За период с 1990 до 2016 г. транспортный сектор ЕС значительно сокра-

тил выбросы таких загрязнителей воздуха, как монооксид углерода и неметано-

вые летучие органические соединения (оба примерно на 86 %), оксиды серы  

(63 %) и оксиды азота (41 %). С 2000 г. произошло сокращение выбросов твер-

дых частиц (40 %). Сокращение выбросов от автомобильного транспорта в те-
чение последних двух десятилетий было ниже, чем первоначально предполага-
лось. Во многом это связано с тем, что объем перевозок вырос больше, чем 

ожидалось, а также с тем, что выбросы загрязняющих веществ некоторыми ди-

зельными транспортными средствами оказались выше, чем ожидалось.  
В соответствии с определением понятия устойчивого транспорта к не-

му можно отнести любые способы или формы передвижения, позволяющие 
снизить уровень воздействия на окружающую среду. Одним из таких средств 

является электромобиль, имеющий большой потенциал с точки зрения со-

кращения транспортных выбросов. 
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Рис. 2.7. Грузовые автомобили в Европе на единицу ВВП в текущих рыночных ценах 

 

Электромобили постепенно проникают на рынок ЕС. К ним относятся 
электромобили с аккумулятором (BEV) и гибридные электромобили с подклю-

чаемым модулем (PHEV). Несмотря на небольшое количество (300 000 ед.) и 

незначительную долю на рынке (около 2,0 % новых зарегистрированных пас-
сажирских транспортных средств), количество регистраций новых электромо-

билей в ЕС неуклонно растет в течение последних нескольких лет. Регистрация 

BEVs увеличилась на 50 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г. и от 700 до 150 

000 ед. за период с 2010 по 2018 г.  При этом BEVs составляли 1 % от общего 

количества зарегистрированных новых легковых автомобилей в ЕС-28 в 2018 

г. В Германии  эта цифра составила около 34 300 ед., во Франции – более 
32 700, в Нидерландах – около 24 200. Это страны, в которых количество но-

вых электромобилей максимально (рис. 2.8). 

Продажи PHEV увеличились на 15 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г. и 

составили 1 % от общего числа новых регистраций легковых электромобилей в 

Европе в 2017 г. В 2018 г. Великобритания  возглавила рейтинг с количеством 

проданных PHEV 44 334 ед., затем идет Германия с количеством 26 600 ед. и 

Швеция – 21 750 ед. (см. рис. 2.8). 

Большинство европейских стран предлагают финансовые стимулы, та-
кие как снижение налогов и льготы для автомобилей с электрическим заря-

дом. Возможны такие стимулы, как, например, освобождение от единовре-
менного налога на покупку (что делает стоимость такой машины сопостави-

мой с обычными транспортными средствами), освобождение от НДС, ис-
пользование автобусных полос и т. д. 
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Рис. 2.8. Количество новых электромобилей в европейских странах [50] 

 

В настоящее время на рынке ЕС появляется все больше моделей гиб-

ридных фургонов с электроприводом и подключаемым модулем. Регистрация 

таких транспортных средств составляет 0,8 % от общего объема продаж в 

Европе. Наиболее продаваемые бренды электромобилей представлены в таб-

лице 2.1 [27]. 

 
Т а б л и ц а  2.1 – 10 самых продаваемых брендов электромобилей в мире 
Место Бренд Информация о компании 

1 2 3 

1 Tesla 
 

Американская компания, производитель электромобилей и реше-
ний для хранения электрической энергии. Названа в честь все-
мирно известного электротехника и физика Николы Теслы. Ин-
декс бренда в рейтинге – 8,57 

2 Audi 
 

Немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна 
Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей 
под маркой Audi. Индекс бренда в рейтинге – 8,25 

3 Volkswagen 
 

Немецкий автопроизводитель, которому принадлежат различные 
автомобильные бренды. Индекс бренда в рейтинге – 8,14. Это 
один из самых известных автопроизводителей в мире 

4  GAC NE 
 

Китайская автомобилестроительная компания, расположенная в 
городе Гуанчжоу, которая была основана в 1997 г. GAC Group 
продает легковые автомобили под торговой маркой Trumpchi, 
легковые и грузовые автомобили под маркой Gonow, внедорож-
ники под маркой Changfeng Motor, а автобусы под маркой GAC 
Bus. Кроме того, компания производит автомобили Fiat, Honda, 
Mitsubishi и Toyota на совместных предприятиях. Индекс бренда в 
рейтинге – 7,77 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

5 BMW 
 

Немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а 
также велосипедов. Бренд известен во всем мире и является од-
ним из лидеров автомобильного рынка на протяжении многих 
лет. Индекс компании – 7,67 

6 BYD Производитель автомобилей, расположенный в Шэньчжэне. Ав-
токомпания BYD создала автомобильный городок, где общая 
производственная мощность составляет 300 тысяч автомобилей. 
Индекс бренда в рейтинге – 7,56 

7 Geely Одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компа-
ний. Производит электромобили и гибриды. Geely принадлежат 
девять заводов, расположенных в Китае. Также у компании есть 
сеть высших учебных заведений для подготовки своих кадров, 
несколько научно-исследовательских центров в Китае и Швеции. 
Индекс бренда в рейтинге – 7,37 

8 BJEV 
 

Китайская государственная холдинговая компания, объединяю-
щая несколько автомобилестроительных и машиностроительных 
предприятий. Подразделение BAIC BJEV занимается только элек-
тромобилями. Индекс бренда в рейтинге – 7,26 

9 Mercedes-
Benz 
 

Компания производит различные автомобили, в том числе и элек-
тромобили. В частности, она представила первый концептуаль-
ный роскошный электрокар с кузовом купе от восстановленного 
бренда Maybach – Mercedes-Maybach Vision 6. Индекс бренда в 
рейтинге – 6,96 

10  Nio 
 

Известный китайский автопромышленный концерн, который 
производит электромобили. Компания основана в 2014 г. Индекс 
бренда в рейтинге – 6,95 

 

Следует отметить, что каждая страна в Европе по-своему обеспечивает 
развитие устойчивого транспорта. Например, в Бельгии в качестве одного из 
решений для сокращения интенсивности утреннего и вечернего автодорож-

ного движения федеральное правительство предлагает работникам федераль-

ных органов власти и гражданским служащим бесплатный проезд на поезде 
до работы и с работы домой. Компании, которые финансируют 80 % расхо-

дов сотрудников на транспорт до Брюсселя с использованием бельгийских 

железнодорожных компаний STIB и SNCB, получают от правительства ком-

пенсацию оставшихся 20 % расходов. 

Во Франции развивают велотуризм. Так, в стране действует инициати-

ва «Велотуризм – Франция», в рамках которой осуществляется программа 
ряда дополнительных действий, таких как разработка веб-сайта, который по-

могает населению планировать и организовывать велосипедный отпуск; вне-
сение вклада в создание полной коллекции руководств по велосипедному ту-

ризму путем проведения общественных мероприятий и общения с прессой; 

совершенствование служб снабжения, включая развитие национальной хар-

тии «Accueil Velo» («Велосипеды приветствуются»); поддержка мероприятий 

по унификации дорожных знаков. 

Транспортное агентство Мальты вместе с Управлением по окружаю-

щей среде и планированию содействуют внедрению Плана «Зеленый транс-
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порт», по которому поездки организуются путем коллективного транспорта, 
совместного использования личных автомобилей и т. п. в целях сокращения 

негативного воздействия от применения личных автомобилей. В различных 

учреждениях, включая два высших учебных заведения – Колледж науки, ис-
кусства и техники Мальты и Университет Мальты – внедряются планы 

управления мобильностью. Ключевые меры предусматривают предоставле-
ние населению, сотрудникам и студентам стимулов для использования обще-
ственного транспорта и других экологически устойчивых видов передвиже-
ний, улучшение транспортных соединений и пешеходных дорожек, удаление 
существующих зон парковки вокруг учреждений и общее содействие разви-

тию средовых условий, свободных от автомобильного транспорта. 
В июне 2020 г. премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о  

серьезном шаге по поддержке индустрии электрического автотранспорта, со-

гласно которому планируется выдавать автомобилистам по 6 000 фунтов 

стерлингов при замене дизельного или бензинового транспорта на электриче-
ский [2]. Предполагается, что эта мера должна поддержать британских про-

изводителей электротранспорта (в частности, Jaguar и Mini), на которых в 

значительной степени повлияла ситуация с пандемией в мире. Такая дотация 

будет особенно привлекательна для экономных покупателей, которые хотели 

бы меньше расходовать на эксплуатацию транспортного средства, но кото-

рых отталкивает высокая цена электромобилей. Данное предложение также 
соответствует долгосрочным планам страны по установлению полного запре-
та на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 г.  

Израильская компания Electreon Wireless [4] в  2020 г. планировала за-
пустить первый в стране участок трассы в Тель-Авиве с возможностью бес-
проводной подзарядки электротранспорта на ходу, что позволит производи-

телям электромобилей использовать менее мощные и не такие тяжелые ак-

кумуляторы, не жертвуя при этом запасом хода. У компании в работе два пи-

лотных проекта: один в Израиле – 2 км дороги в Тель-Авиве, второй в Шве-
ции, на острове Готланд, где будут переоборудованы 4 км трассы, ведущей к 

аэропорту. Ориентировочная стоимость шведского проекта Electreon –                  

12 млн долл. Большую часть средств выделит правительство. Если испыта-
ния пройдут успешно, в стране появятся тысячи километров электрифициро-

ванных дорог. Работа по проекту на шведском острове Готланд уже началась. 

Как правило, владельцы электромобилей ставят их на зарядку, как и смарт-
фоны, на ночь, а на следующее утро машина снова готова проехать                           
300–500 км. В случае необходимости можно воспользоваться и скоростными 

зарядными станциями по дороге. Тем не менее идея пополнять запас энергии, 

не выходя из автомобиля, гораздо привлекательнее. 
В России с 2012 г. совместно Министерством транспорта Российской 

Федерации и Программой развития Организации Объединенных Наций при 

содействии Глобального экологического фонда реализовывался  проект «Со-

кращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в горо-

дах России». Он был направлен на снижение выбросов в атмосферу парнико-
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вых газов посредством улучшения планирования и управления городским 

транспортом путем создания эффективных систем мониторинга и продвиже-
ния экологически чистых его видов. В качестве главных результатов проекта 
была заложена подготовка на федеральном и региональном уровнях норма-
тивно-правовой базы в поддержку развития низкоуглеродных транспортных 

средств (автомобилей гибридного типа, заряжаемых от электросети, и элек-

тромобилей) на основе результатов, полученных в ходе реализации демонст-
рационных проектов в пилотных городах проекта – Казани и Калининграде. 
В 2016 г. для тиражирования демонстрационных проектов развития устойчи-

вого городского транспорта были выбраны еще пять городов: Иркутск, Крас-
ноярск, Пенза, Ростов-на-Дону и Тюмень.  

Первые электромобили в России появились в 2011 г., а массовое раз-
вертывание зарядной инфраструктуры для транспорта нового типа в мире на-
чалось в 2010 г. На территории РФ функционируют 5 станций экспресс-
зарядки.  

Указом Президента РФ «О сокращении выбросов парниковых газов» от 
30 сентября 2013 г. было предписано, что Правительство РФ должно «обес-
печить к 2020 г. сокращение объема выбросов парниковых газов до уровня не 
более 75 % объема указанных выбросов в 1990 г.», а также разработать меро-

приятия по секторам экономики для обеспечения установленного объема со-

кращения выбросов.  Во исполнение поручений Президента в 2014 г. Мин-

экономразвития РФ был разработан Комплексный план мероприятий под-

держки производства и использования экологически чистого транспорта. Он 

включал комплекс мер по созданию механизмов его стимулирования. В част-
ности, определялась необходимость государственного регулирования под-

держки производства и использования экологически чистых транспортных 

средств, их компонентов, соответствующей зарядной и другой инфраструк-

туры; стимулирование создания экологически чистых транспортных средств 

и их компонентов, развития соответствующей зарядной инфраструктуры; 

стимулирование поддержки экологически чистого транспорта региональны-

ми органами государственной власти и органами местного самоуправления; 
совершенствование информационных основ производства и использования 

экологически чистых транспортных средств, создание зарядной и сервисной 

инфраструктуры для их эксплуатации. 

Большое значение для развития устойчивой транспортной системы в 

нашей стране имеет Транспортная стратегия Российской Федерации до                

2030 г., в которой снижение негативного воздействия транспортной системы 

на окружающую среду было заявлено в качестве одной из шести приоритет-
ных целей ее развития. Для реализации этой цели предполагается выработка 
и ввод в действие механизмов государственного регулирования, обеспечи-

вающих мотивацию перевода транспортных средств на экологически чистые 
виды топлива, повышение доли использования гибридных и электрических 

двигателей на транспортных средствах в общей численности парка транс-
портных средств, минимизацию негативного воздействия на окружающую 
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среду материалов и технологий, а также обеспечение экологически безопас-
ного обращения с отходами транспортного комплекса и снижение уровня 

энергоемкости транспорта до уровня показателей передовых стран. 

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), 

в 2019 г. парк электромобилей увеличился на 2,1 млн штук и достиг 7,2 млн, 

почти 50 %  из которых колесят по дорогам Китайской Народной Республи-

ки. В соответствии с разработанным агентством Сценарием устойчивого раз-
вития отрасли продажи электромобилей к 2030 г. могут превысить 45 млн 

штук в год, а глобальный парк вырастет до 245 млн. Причем статистика 
включает не только легковые и легкие коммерческие автомобили, но также 
электрические автобусы и грузовики, но не включает двух- и трехколесные 
транспортные средства.  

Доля электрических автомобилей в потреблении электроэнергии будет 
варьироваться от 2 % в Японии до 6 % в Европе. При этом правильная инте-
грация электромобилей в энергетическое хозяйство принесет пользу как 

энергосистемам, так и владельцам электрических авто, рынку в целом. При 

увеличении количества электрических машин в соответствии со сценарием 

устойчивого развития снижение потребления нефти к 2030 г. предположи-

тельно составит 4,2 млн баррелей в день.  
 

2.4. Эффективность использования ресурсов  

и чистой энергии 

  

Целью новой стратегии роста (European Green Deal) является превра-
щение ЕС в справедливое и процветающее общество, которое не зависело бы 

от климата, имело ресурсоэффективную и конкурентоспособную экономику, 

где экономический рост отделен от использования ресурсов [62]. В рамках 

данного документа основное внимание уделяется повышению эффективно-

сти использования ресурсов и энергии через реструктуризацию экономики, 

чтобы производить больше продукции из тех же ресурсов и энергии.  

Прогресс европейских стран в данной области контролируется по че-
тырем показателям. В двух из них рассматривается отношение использова-
ния ресурсов (материалов и энергии) к валовому внутреннему продукту 

(GDP), а в двух других – вредное воздействие на окружающую среду токсич-

ных химических веществ и выбросов CO2, связанных с транспортом. ВВП в 

странах ЕС имеет тенденцию роста за последние 10 лет. Серьезный спад дан-

ного показателя отмечался в 2009 г., что связано с мировым финансово-

экономическим кризисом (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Рост реального ВВП, % изменений по сравнению  

с предыдущим годом 

 

Компонентами ресурсоэффективности являются валовой внутренний 

продукт и внутреннее материальное потребление (DMC), которое измеряет 
общее количество материалов, непосредственно потребляемых в экономике 
предприятиями для экономического производства и домашними хозяйства-
ми. С 2000 г. ресурсная производительность экономики ЕС увеличилась при-

мерно на 36 %. Это не был устойчивый рост, поскольку до финансового и 

экономического кризиса, который начался в 2008 г., рост производительно-

сти ресурсов был невысоким, а в последующие годы – более выраженным 

(рис. 2.10). 

 

 

 
Рис. 2.10. Динамика производительности ресурсов 
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За последние 15 лет производительность ресурсов и энергии в странах 

Европы значительно возросла. Показатели продуктивности ресурсов и энерго-

эффективности отражают, сколько продукции (в единицах ВВП) производит 
экономика на единицу использованных материалов или энергии. В период с 
2003 по 2018 г. ЕС увеличил продуктивность своих ресурсов на 29,6 % (с 1,48 

евро за 1 кг до 1,92 евро) и энергетическую продуктивность на 31,4 % (с 6,2 ев-

ро за 1 кг нефтяного эквивалента (кгэ) в 2003 г. до 8,1 евро в 2018 г.). Обозна-
ченные тенденции связаны с ростом европейской экономики и с одновремен-

ным сокращением внутреннего потребления материалов и валовой доступной 

энергии (GAE). За период с 2003 по 2018 г. экономика ЕС выросла (в пересчете 
на ВВП) на 23,4 %, в то время как GAE снизился на 6,0 %, а DMC – на 4,8 %. 

Уровень внутреннего потребления материалов значительно различается 

по странам ЕС и колеблется от 8–9 т на душу населения (Испания, Италия) 
до 30 т (Финляндия и Эстония). На состав DMC в каждой стране влияют 
природные запасы материальных ресурсов, которые являются важным струк-

турным элементом экономики каждой страны. 

Помимо структуры экономики и климатических условий, такой показа-
тель, как плотность населения, может объяснить, по крайней мере частично, 

различия между европейскими странами в отношении моделей потребле-
ния. Более густонаселенные государства-члены, такие как Нидерланды и 

Бельгия, как правило, потребляют меньше на душу населения, чем в среднем 

по ЕС, тогда как более высокое потребление наблюдается в таких странах-

членах с низкой плотностью населения, как Финляндия, Эстония и Швеция. 

Представленные тенденции во многом объясняются успешной экологической 

политикой.  

Седьмая цель устойчивого развития (ЦУР 7) направлена на решение 
проблем энергетической бедности, экономической доступности энергоресур-

сов, а также обеспечение устойчивого развития энергетики. Для достижения 

данной цели всем странам мира необходимо в три раза увеличить ежегодный 

объем инвестиций в инфраструктуру устойчивой энергетики. 

Более конкретно  поставленная цель подразумевает решение к 2030 г. 
следующих задач: 

− обеспечить всеобщий доступ к недорогим, надежным и современным 

энергетическим услугам; 

− существенно увеличить долю возобновляемых источников энергии в 

мировом энергетическом балансе; 
− удвоить глобальные темпы повышения энергоэффективности; 

− расширить международное сотрудничество для облегчения доступа к 

исследованиям и технологиям в области чистой энергии, включая возобнов-

ляемые источники энергии, энергоэффективность, передовые и более чистые 
технологии использования ископаемого топлива, а также стимулировать ин-

вестиции в энергетическую инфраструктуру и технологии экологически чис-
той энергии; 
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− расширить инфраструктуру и модернизировать технологии для 

предоставления современных и устойчивых энергетических услуг для всех в 

развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах, малых 

островных развивающихся государствах и развивающихся странах, не 
имеющих выхода к морю, в соответствии с их программами поддержки. 

Энергия имеет центральное значение почти для каждой из основных 

проблем и возможностей, с которыми сегодня сталкивается мир. Будь то ра-
бочие места, безопасность, изменение климата, производство продуктов пи-

тания или увеличение доходов – доступ к источникам энергии для всех явля-

ется определяющим фактором. В настоящее время доступа к электричеству 

не имеет каждый пятый житель Земли. Наибольшая их часть проживает в 12 

странах Африки и Азии. В таких условиях женщины и девочки вынуждены 

тратить много времени на то, чтобы доставить воду для бытовых нужд, в 

клиниках невозможно хранить вакцины, школьники не могут делать домаш-

нюю работу в темное время суток, а предприниматели не могут вести конку-

рентоспособную деятельность. Более того, 2,8 млрд человек используют дре-
весину, древесный уголь, навоз для приготовления пищи и обогрева жилища, 
что ежегодно приводит более чем к 4 млн смертей вследствие загрязнения 

воздуха в помещениях. Отсутствие доступа к энергоснабжению и системам 

преобразования энергии является препятствием для человеческого и эконо-

мического развития. 

Устойчивая энергетика необходима для укрепления экономики, защиты 

экосистем и достижения социальной справедливости. Энергия служит основ-

ной причиной изменения климата, а на ее долю приходится около 60 % об-

щих глобальных выбросов парниковых газов. Сегодня гидроэнергетика явля-

ется крупнейшим возобновляемым источником электроэнергии, обеспечивая 

16 % мировой электроэнергии по конкурентоспособным  ценам. Она доми-

нирует в структуре электричества в развитых и развивающихся странах. Био-

энергетика сегодня является единственным крупнейшим возобновляемым 

источником энергии, обеспечивающим 10 % мировых поставок первичной 

энергии. 

Более широкое использование ископаемого топлива без принятия мер 

по снижению выбросов парниковых газов будет иметь последствия для гло-

бального изменения климата. Энергоэффективность и расширение использо-

вания возобновляемых источников энергии способствуют смягчению по-

следствий изменения климата и снижению риска бедствий. Поддержание и 

защита экосистем позволяют использовать и развивать гидроэнергетические 
источники электроэнергии и биоэнергии. 

ЕС является крупнейшим в мире импортером энергии. Ежегодно он 

тратит 350 млрд евро на импорт энергоносителей, закупая в третьих странах 

половину того, что потребляет. При этом он сильно зависит от ограниченно-

го числа поставщиков. Все это служит мощным стимулом для развития в ЕС 

чистой энергетики. Внутренний рынок электроэнергии ЕС характеризуется 

как самый успешный совместный рынок электроэнергии. Он основан на 
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принципах договора об экономическом сотрудничестве стран ЕС, имеет об-

ширную унификацию национального законодательства и обеспечивает под-

держку экономического развития ЕС и благополучие граждан. 

Правовую основу функционирования внутреннего рынка электроэнер-

гии  ЕС составляют: 
– Договор о Европейском союзе (1992 г.); 
– Договор о функционировании Европейского союза (1957); 

– Лиссабонский договор (2009 г.), в соответствии с которым политика 
союза в энергетической сфере ставит целями обеспечение функционирования 
энергетического рынка, надежности энергоснабжения в союзе, содействие 
энергетической эффективности и экономии энергии, а также развитию новых и 

возобновляемых видов энергии и объединению энергетических сетей (ст. 194). 

– нормативно-правовые акты в сфере создания внутреннего энергети-

ческого рынка (директивы и регламенты, устанавливающие общие правила 
для внутренних рынков газа и электроэнергии и регулирующие трансгранич-

ную торговлю); 

– четыре пакета законодательных мер, принятых в 1996, 2003, 2009 и 

2019 гг. 
В соответствии со Стратегией энергетического союза (COM/ 2015/080), 

опубликованной 25 февраля 2015 г., в качестве ключевого приоритета Ко-

миссии Юнкера (2014–2019 гг.) устанавливалось создание энергетического 

союза, который должен был дать потребителям в странах ЕС безопасную, ус-
тойчивую, конкурентоспособную и доступную энергию. К основным харак-

теристикам энергетического союза отнесены: энергетическая безопасность, 

внутренний энергетический рынок, энергоэффективность, декарбонизация 

экономики, исследования, инновации и конкурентоспособность [44].  

С начала своей работы в 2015 г. Европейская комиссия опубликовала 
несколько пакетов мер и регулярных отчетов, которые отражали реализацию 

этого ключевого приоритета, чтобы обеспечить реализацию Стратегии энер-

гетического союза.  
Первой директивой о рынке электрической энергии считается Дирек-

тива 96/92/EC «Об общих правилах внутреннего рынка электрической энер-

гии». Однако ей предшествовали Директива 90/377/ЕС по повышению про-

зрачности цен на газ и электричество для конечных потребителей, а также 
Директива 90/547/ЕС о транзите электричества через крупные высоковольт-
ные сети.  Всего было принято четыре пакета (табл. 2.2). 

На сегодняшний день ЕС завершил коренной пересмотр своей энерге-
тической политики, который обеспечивает нормативные предпосылки для 

перехода к чистой энергетике и направляет ЕС по пути выполнения своих 

обязательств по Парижскому соглашению. В частности, Совет ЕС принял па-
кет законов «Чистая энергия для всех европейцев». Пакет предложений, по-

лучивший такое название, Европейская комиссия представила в ноябре                
2016 г. Он состоит из восьми законодательных актов, которые способствуют 
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формированию Энергетического союза в рамках ЕС и выполнению обяза-
тельств по Парижскому соглашению ЕС.  

 
Т а б л и ц а  2.2 – Четыре энергетических пакета в ЕС 

Наименование Документы 

Энергетический 

пакет  – элек-

троэнергия  

– Директива 2003/54/ЕС об общих правилах внутреннего рынка элек-

трической энергии; 

–  Регламент ЕС № 1228/2003 об условиях доступа к сети для трансгра-
ничных перетоков электроэнергии; 

– Директива 2001/77/ЕС по поддержке производства электричества из 
возобновляемых источников энергии на внутреннем рынке электро-

энергии; 

– Директива 2003/87/ЕС об учреждении схемы торговли квотами на 
выброс парниковых газов в сообществе и о внесении изменений и до-

полнений в Директиву 96/61/ЕС; 

– Директива 2005/89/ЕС относительно мер безопасности, связанных с 
эксплуатацией сетей электроснабжения и инфраструктуры сетевого хо-

зяйства 
Энергетический 

пакет – электри-

чество 

– Директива 2009/72/ЕС об общих правилах внутреннего рынка элек-

трической энергии; 

– Регламент ЕС № 714/2009 об условиях доступа к сети для трансгра-
ничных перетоков электроэнергии; 

– Регламент ЕС 713/2009, которым образовано Агентство по сотрудни-

честву органов регулирования энергетики 

Пакет мер по 

энергетике и 

изменению кли-

мата до 2020 г. 

– Директива 2009/28/ЕС о стимулировании использования энергии из 
возобновляемых источников, внесении изменений и дальнейшей отме-
не Директив 2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС [38]; 

– Директива 2009/29/ЕС, вносящая изменения в Директиву 2003/87/ЕС 

в целях совершенствования и расширения схемы торговли квотами на 

выброс парниковых газов сообщества [39]; 

– Директива 2012/27/ЕС об энергетической эффективности, об измене-
нии Директив 2009/125/ЕС и 2010/30/ЕС и отмене Директив 2004/8/ЕС, 

2006/32/ЕС 

Пакет «Чистая 

энергия для ев-

ропейцев» 

– Директива (ЕС) 2019/944 об общих правилах внутреннего рынка 
электрической энергии [43]; 

– Регламент (ЕС) 2019/943 о внутреннем рынке электрической энергии 

[55]; 

– Регламент (ЕС) 2019/942, которым образовано Агентство Европей-

ского союза по взаимодействию регуляторов энергетики [54]; 

– Директива (ЕС) 2018/2001 о стимулировании использования энергии 

из возобновляемых источников [41]; 

– Директива (ЕС) 2018/2002 об изменении Директивы 2012/27/ЕС об 

энергетической эффективности [42]; 

– Регламент (ЕС) 2019/941 о готовности к рискам в электроэнергетиче-
ском секторе и отмене Директивы 2005/89/ЕС [53]; 

– Регламент  (ЕС) 2018/1999 по управлению Энергетическим союзом и 

деятельности по борьбе с изменениями климата [52] 

– Директива (ЕС) об энергоэффективности зданий 2018/844 [40] 

 

В частности, пакет «Чистая энергия для всех европейцев», принятый в 

2017–2019 гг., вносит изменения в согласованную структур национального 
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рынка1
 и целевую модель торговли и управления перегрузками; включает пе-

реработанный вариант Директивы об общих правилах внутреннего рынка 
электрической энергии, Директивы по поддержке производства электричест-
ва из возобновляемых источников энергии, Директивы об энергетической 

эффективности; вводит Регламент по управлению Энергетическим союзом и 

деятельности по борьбе с изменением климата; дополняет Директиву относи-

тельно мер безопасности, связанных с эксплуатацией сетей электроснабже-
ния и инфраструктуры сетевого хозяйства, и Регламент о готовности к рис-
кам в электроэнергетическом секторе; дополняет Регламент об условиях дос-
тупа к сети для трансграничных перетоков электроэнергии Регламентом о 

внутреннем рынке электрической энергии.  

В рамках Директивы ЕС 2019/977 устанавливаются общие правила 
внутреннего рынка электрической энергии.  Новые законы включают регла-
менты и директивы по электроэнергии, которые делают рынок электроэнер-

гии ЕС более взаимосвязанным, гибким и ориентированным на потребите-
лей. Последние получают больше прав и легко могут участвовать на рынке в 

качестве активных клиентов. Регламент готовности к рискам в электроэнер-

гетическом секторе обеспечит безопасность электроснабжения в кризисных 

ситуациях. Пакет также включает пересмотр роли и схемы функционирова-
ния Агентства по сотрудничеству органов регулирования электроэнергетики 

(Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)). 

Несмотря на то, что вопросы энергетической политики входят в общую 

компетенцию ЕС и государств-членов (ст. 394 Договора о функционировании 

ЕС), тем не менее государства-члены могут:  
– определять в одностороннем порядке собственный «энергетический 

баланс»; 

– предлагать и обсуждать национальные цели в сфере возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), выбросов парниковых газов (ВПГ) и энергетиче-
ской эффективности; 

– внедрять национальный механизм платы за мощность при соблюде-
нии некоторых условий; 

– выбирать из общего перечня продукцию, которая может учитываться в 

процессах уравнения на сутки вперед, а также при внутридневном уравнении. 

Планируется, что право поставщиков электроэнергии устанавливать 
свои цены уменьшит рыночные искажения, усилит конкуренцию и снизит 
цены для потребителей, а система электроснабжения сможет варьировать 
выработку электроэнергии из возобновляемых источников. 

Правила также устанавливают новые нормативные рамки для ограни-

чения выбросов от ископаемых видов топлива 550 г CO2 на 1 кВт�ч электро-

энергии. Новые нормативные рамки предотвращения и урегулирования кри-

                                                           
1
 Согласованная структура национального рынка определяется Директивой ЕС 2019/944 и включает 

такие элементы, как эффективное открытие рынков; правила развития сетей и инвестиций; регулирующие 

органы; задачи операторов сетей и их разукрупнение; расширение прав, возможностей   и защита 
потребителей; доступ к сети; правила инвестиций в производство энергии; обязательства по организации 

коммунального обслуживания. 
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зисов в сфере электроэнергетики призваны укрепить энергетическую безо-

пасность в ЕС.  

Новый регламент также обязывает государства ЕС составлять планы 

готовности к рискам на основе региональных и национальных кризисных 

сценариев. Он предусматривает расширение сотрудничества и взаимопомощь 
в случае электроэнергетического кризиса. 

Таким образом, пакет «Чистая энергия для всех европейцев» устанав-

ливает необходимый баланс для принятия решений на европейском, нацио-

нальном и местном уровнях. Государства – члены ЕС по-прежнему будут 
иметь право выбора собственной структуры энергетики, однако должны бу-

дут предпринять большие усилия по повышению энергоэффективности и 

увеличению использования ВИЭ к 2030 г. Новые правила энергорынка будут 
способствовать интеграции ВИЭ в энергосистему,  росту межгосударствен-

ных взаимодействий и трансграничной торговли и создадут благоприятный 

климат для будущих инвестиций. Кроме того, новые правила требуют от го-

сударств-членов разработки планов по предотвращению и урегулированию 

возможных аварийных ситуаций при поставках электроэнергии в партнерст-
ве с соседними странами, а также повышения роли европейского Агентства 
по сотрудничеству регуляторов в энергетике (Agency for the Cooperation of 

Energy Regulators – ACER). 

Европейская комиссия также предложила ряд инициатив, обеспечиваю-

щих справедливый переход к чистой энергетике для каждого гражданина и ре-
гиона, в частности программу для угольных регионов; обеспечение чистой 

энергией потребителей европейских островных энергосистем; меры по опреде-
лению и улучшению мониторинга регионов с дефицитом электроэнергии. 

Если изучать пакет «Чистая энергия для европейцев» по направлениям, 

то можно выделить следующие аспекты. 

1. Энергетическая эффективность в зданиях. Поскольку в ЕС здания 

потребляют приблизительно 40 % энергии и осуществляют 36 % выбросов 

CO2, то это делает их крупнейшим потребителем энергии в Европе. Повы-

шая энергоэффективность зданий, ЕС может с большей активностью дости-

гать своих энергетических и климатических целей. Директива об энергоэф-

фективности зданий (ЕС 2018/844) определяет конкретные меры для строи-

тельного сектора для решения проблем, обновления и дополнения многих 

положений Директивы 2010/31/ЕС. 

2. Возобновляемая энергия. Чтобы продемонстрировать мировое ли-

дерство  в области возобновляемых источников энергии, ЕС установил амби-

циозную  цель в 32 % для возобновляемых источников энергии  в  

энергетической структуре ЕС к 2030 г. Пересмотренная Директива по  возоб-

новляемым источникам энергии (2018/2001/ЕС) вступила в силу в декабре 
2018 г. В таблице 2.3 представлена доля электроэнергии, производимой за 
счет возобновляемых источников, в общем объеме потребления. 

Согласно представленным данным, большинство европейских стран 

уже достигли высоких результатов в рамках развития возобновляемой энер-
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гетики. Особенно выделяются страны Скандинавии (Финляндия – 41,16 %, 

Швеция – 54,65 %, Дания – 35,71 %), Балтии (Латвия – 40,29 %, Литва – 24,45 

%, Эстония – 30 %) и ряд стран Центральной Европы (Германия, Австрия, 

Хорватия).  

 
Т а б л и ц а  2.3 – Процент электроэнергии, производимой за счет возобновляемых источ-

ников, в общем объеме потребления, 2005–2018 гг., %  
Страна 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 2017 г. 2018 г. 
Бельгия 2,33 5,64 6,29 7,18 7,52 8,03 8,00 8,71 9,06 9,42 
Болгария 9,17 13,93 14,15 15,84 18,90 18,05 18,26 18,76 18,70 20,53 
Чехия 7,12 10,51 10,95 12,82 13,93 15,08 15,07 14,93 14,80 15,15 
Дания 15,96 21,89 23,39 25,47 27,17 29,31 30,84 31,84 34,72 35,71 

Германия 7,18 11,69 12,47 13,56 13,77 14,39 14,90 14,89 15,47 16,48 
Эстония 17,42 24,57 25,35 25,52 25,32 26,15 28,23 28,68 29,13 30,00 
Ирландия 2,81 5,71 6,65 7,05 7,62 8,60 9,11 9,26 10,59 11,06 
Греция 7,28 10,08 11,15 13,74 15,33 15,68 15,69 15,39 16,95 18,00 
Испания 8,43 13,81 13,22 14,29 15,32 16,13 16,23 17,43 17,56 17,45 
Франция 9,60 12,67 11,02 13,44 14,04 14,58 15,01 15,68 16,01 16,59 
Хорватия 23,69 25,10 25,39 26,76 28,04 27,82 28,97 28,27 27,28 28,02 
Италия 7,55 13,02 12,88 15,44 16,74 17,08 17,53 17,42 18,27 17,78 
Кипр 3,13 6,17 6,26 7,14 8,46 9,17 9,93 9,86 10,49 13,88 
Латвия 32,26 30,38 33,48 35,71 37,04 38,63 37,54 37,14 39,02 40,29 
Литва 16,77 19,64 19,95 21,44 22,69 23,59 25,75 25,61 26,04 24,45 

Люксембург 1,40 2,86 2,87 3,14 3,53 4,51 5,05 5,44 6,29 9,06 
Венгрия 6,93 12,74 13,97 15,53 16,21 14,62 14,50 14,32 13,52 12,49 
Мальта 0,12 0,98 1,85 2,86 3,76 4,74 5,12 6,21 7,27 7,98 

Нидерланды 2,48 3,92 4,52 4,66 4,69 5,42 5,66 5,83 6,46 7,39 
Австрия 24,38 31,20 31,56 32,68 32,77 33,65 33,54 33,37 33,14 33,43 
Польша 6,90 9,25 10,30 10,90 11,37 11,50 11,74 11,27 10,96 11,28 

Португалия 19,53 24,17 24,62 24,58 25,70 29,51 30,51 30,87 30,61 30,32 
Румыния 17,57 22,83 21,19 22,83 23,89 24,85 24,79 25,03 24,45 23,88 
Словения 16,00 20,42 20,26 20,82 22,41 21,54 21,89 21,29 21,06 21,15 
Словакия 6,36 9,10 10,35 10,45 10,13 11,71 12,88 12,03 11,47 11,90 
Финляндия 28,83 32,44 32,79 34,43 36,73 38,78 39,32 39,01 40,92 41,16 
Швеция 40,72 46,96 48,25 50,23 50,80 51,87 53,01 53,37 54,20 54,65 

 

По итогам 2019 г. Европа отстала от США, инвестировав в ВИЭ                  

54,3 млрд долл., на 7 % меньше, чем в 2018 г. Лидером среди европейских 

стран стала Испания с 8,4 млрд долл. вложений, что на 25 % больше, чем в 

2018 г. Великобритания инвестировала 5,3 млрд долл. (самый низкий показа-
тель с 2007 г.). Германия инвестировала в ВИЭ на 30 % меньше, чем годом 

ранее, 4,4 млрд долл., что является самым низким показателем с 2004 г. 
В 2019 г. в Европе было установлено 15,4 ГВт новых мощностей ветро-

энергетики. Это на 27 % больше, чем в 2018 г., но на 10 % меньше, чем в ре-
кордном 2017 г., о чем говорится в новом отчете Европейской ассоциации 

ветроэнергетики WindEurope. Из общего объема 11,8 ГВт пришлось на на-
земную ветроэнергетику и 3,6 ГВт на офшорную. Установленная мощность 
ветроэнергетики Европы достигла 205 ГВт.  В 2019 г.  ветроэнергетика выра-
ботала 417 ГВт�ч, что составляет 15 % электроэнергии в ЕС-28. Первое место 

по приросту мощностей ветроэнергетики за 2019  г. заняла Великобритания 

(2,4 ГВт, материковые плюс офшорные ветроэлектростанции). За ней идут 
Испания (2,3 ГВт, только наземные ветроэлектростанции, первое место в 
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этом сегменте), Германия (2,2 ГВт, материковые плюс офшорные), Швеция 

(1,6 ГВт, все наземные) и Франция (1,3 ГВт, все наземные). К концу 2019 г. 
2/3 европейской мощности ветроэнергетики было расположено в 5 странах: 

Германии (61 ГВт), Испании (26 ГВт), Великобритании (более 24 ГВт), 
Франции (почти 17 ГВт) и Италии (11 ГВт). За ними идут Швеция, Турция и 

Польша с 9, 8 и 6 ГВт соответственно. Самая высокая доля ветра в потребле-
нии электроэнергии зафиксирована в Дании (48 %), за ней следуют Ирландия 

(33 %) и Португалия (27 %). В 2019 г. в ветроэнергетику Европы инвестиро-

вано 52 млрд евро [3], в том числе 19 млрд на строительство новых ветропар-

ков. В региональном разрезе Испания стала лидером по объему инвестиций.  

По прогнозным данным Ассоциации ветроэнергетики WindEurope, ветро-

энергетика станет крупнейшим производителем электричества в Европе уже 
в 2027 г. 

В 2019 г. произошел значительный рост рынка солнечной энергетики 

(более чем на 100 %), о чем говорится в докладе  Европейской ассоциации 

солнечной энергетики SolarPower Europe. Лидером рынка по этому направ-

лению является  Испания, в которой солнечная энергетика исторически на-
много отставала от ветровой. На второй позиции ФРГ. Зеленые отрасли про-

мышленности скоро получат значительное финансирование от правительств, 

стремящихся одновременно  стимулировать экономику  и бороться с измене-
нием климата. 

3. Энергоэффективность. Большое внимание в принятом пакете уделя-

ется  повышению энергоэффективности, поскольку энергосбережение – это 

самый простой способ сэкономить деньги для потребителей и сократить вы-

бросы парниковых газов. В связи с этим ЕС установил обязательные целевые 
показатели, согласно которым к 2030 г. эффективность использования энер-

гии должна быть не менее 32,5 % по сравнению со сценарием «обычного 

бизнеса». Директива (2018/844/ЕС) о внесении изменений в Директиву по 

энергетической эффективности зданий начала действовать с декабря 2018 г. 
4. Регулирование управления. Пакет включает надежную систему 

управления для энергетического союза, в соответствии с которой каждое го-

сударство-член должно разработать интегрированные 10-летние 
национальные энергетические и климатические планы  на 2021–2030 гг. На 
основе общей структуры эти планы определяют, как страны ЕС будут дости-

гать своих целей по всем аспектам функционирования Энергетического сою-

за, включая долгосрочную перспективу на период до 2050 г. Регламент по 

управлению Энергетическим союзом и деятельности по борьбе с изменения-

ми климата (ЕС) 2018/1999 вступил в силу с декабря 2018 г. 
5. Дизайн рынка электроэнергии. Другая часть пакета направлена на 

создание современного дизайна для рынка электроэнергии ЕС, адаптирован-

ного к новым рыночным реалиям, более приспособленного для интеграции 

большей доли возобновляемых источников энергии. Для обсуждения вопро-

сов формирования рынка электроэнергии один раз в год собирается форум по 

регулированию электроснабжения (Флорентийский форум). Его участники – 
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национальные агентства по регулированию, правительства государств-

членов, компании, которые осуществляют торговлю электроэнергией, потре-
бители и др. 

Четвертый доклад о функционировании Энергетического союза пока-
зывает, что Европейская комиссия полностью реализовала свое видение 
стратегии Энергетического союза, гарантирующей доступную, безопасную, 

конкурентоспособную и устойчивую энергию для всех европейцев.     

Если говорить о нашей стране, то необходимо учитывать, что Россия 

входит в число мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, объе-
мам производства и экспорта энергетических ресурсов, а также по развитию, 

использованию и экспорту технологий атомной энергетики.  

В рамках сформировавшегося в XX в. ресурсно-сырьевого и техноло-

гического уклада мировой энергетики Российская Федерация занимает уни-

кальное место, являясь одновременно крупным производителем, потребите-
лем и экспортером всех видов углеродных энергетических ресурсов, а также 
одним из мировых лидеров в атомной энергетике и гидроэнергетике. Среди 

крупнейших экономик мира топливно-энергетический баланс Российской 

Федерации является одним из самых экологически чистых (низкоуглерод-

ных) – более трети генерации электрической энергии приходится на атомную 

энергетику, гидроэнергетику и другие возобновляемые источники энергии, 

около половины – на природный газ. Энергетическую инфраструктуру Рос-
сийской Федерации составляют Единая энергетическая система России, Еди-

ная система газоснабжения; система магистральных трубопроводов для 

транспортировки нефти и нефтепродуктов является одной из самых протя-

женных в мире и функционирует в различных природно-климатических ус-
ловиях – от арктической до субтропической зоны. Кроме того, Россия исходя 

из своих национальных интересов, ресурсного и интеллектуального потен-

циала с учетом необходимости достижения целей устойчивого развития, 

одобренных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, 

вносит существенный вклад в обеспечение глобальной энергетической безо-

пасности. 

Основным видом энергетики на основе использования возобновляемых 

источников энергии в Российской Федерации является гидроэнергетика, ко-

торая вносит заметный вклад в деятельность всей электроэнергетической от-
расли. Выработка электрической энергии гидроэлектростанциями с 2008 по 

2018 г. увеличилась на 15,8 %. Доля гидроэлектростанций, включая гидроак-

кумулирующие электростанции, в структуре генерирующих мощностей со-

ставляет около 20 %. Гидроэнергетический потенциал Российской Федера-
ции составляет около 9 % мирового потенциала и обеспечивает масштабные 
возможности развития гидроэнергетики.  

Установленная мощность солнечных электростанций в Единой энерге-
тической системе России в 2018 г. достигла 0,834 ГВт, ветровых электро-

станций – 0,184 ГВт. Общая мощность малых гидроэлектростанций превы-

шает 1,2 ГВт. 
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Использование местных видов топлива (торф, отходы лесной промыш-

ленности и сельского хозяйства и твердые бытовые отходы) занимает в ре-
гиональных топливно-энергетических балансах незначительное место. До-

быча торфа оставалась приблизительно на одном уровне и составляла в пе-
риод с 2008 по 2018 г. в среднем 1,2 млн т, наибольший объем добычи дос-
тигнут в 2013 г. – 1,5 млн т. Основным направлением использования торфа 
остается удовлетворение коммунально-бытовых потребностей в тех регио-

нах, где такой вид топлива экономически выгоден, а также потребностей 

сельского хозяйства и смежных отраслей.  

Для развития указанной отрасли большое значение имеют Энергетиче-
ская стратегия на период до 2035 г. [19] и Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации [26]. Механизм государ-

ственной поддержки использования возобновляемых источников энергии на 
оптовом рынке электрической энергии позволил повысить их инвестицион-

ную привлекательность. Созданы и развиваются производство высокотехно-

логичного инновационного оборудования и рынок инжиниринговых услуг по 

созданию объектов солнечной энергетики и ветроэнергетики различной 

мощности и сложности. В ряде российских университетов появились учеб-

ные специальности, связанные со строительством, проектированием и экс-
плуатацией объектов энергетики с использованием возобновляемых источ-

ников энергии. 

Основной проблемой использования возобновляемых источников энер-

гии в Российской Федерации является их недостаточная экономическая кон-

курентоспособность по отношению к иным технологиям производства элек-

трической энергии. 

 

2.5. Управление водными ресурсами 

 

Защита водных ресурсов является приоритетным направлением европей-

ской экологической политики. Во второй половине ХХ в. потребность в водных 

ресурсах в странах Европы выросла на 600 % и в настоящее время составляет 
около 660 км3

/год.  При этом отдельные регионы союза испытывают дефицит 
воды как в промышленности, так и в области водоснабжения населения. Из-
вестно, что любой дефицит возникает, когда спрос начинает превышать 
предложение. Одной из причин водного дефицита может  также являться не-
эффективное использование или неграмотная эксплуатация водных ресурсов. 

Бесконтрольная добыча подземных вод может привести к засолению водо-

носных горизонтов, поэтому бурение скважин  осуществляется только на ос-
новании разрешительных документов. В европейских странах уже давно на-
чалась борьба с утечками, как с одним из наиболее значимых факторов пере-
расхода воды. Большое потребление становится причиной нарушения при-

родного водообмена: ученые отмечают пересыхание значительных террито-

рий в некоторых странах Южной и Западной Европы. 
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Дефицит воды обусловлен прежде всего двумя факторами: климатом, 

который контролирует наличие возобновляемых ресурсов пресной воды и се-
зонность водоснабжения, и спросом на воду, который в значительной степе-
ни определяется населением и его экономической деятельностью. Так, в жар-

ких регионах с малым количеством атмосферных осадков нехватка воды обу-

словлена климатическими условиями, а в странах с хорошо развитым секто-

ром сельского хозяйства дефицит воды возникает из-за ее большого расхода. 
Промышленные предприятия также считаются потребителями огромных 

объемов воды, следовательно, индустриальные районы находятся в зоне де-
фицита водных ресурсов. 

К основным целям в области управления водными ресурсами относятся: 
– совершенствование институциональной и нормативной основ; 

– управление водными ресурсами таким образом, чтобы это способст-
вовало повышению водной, продовольственной и энергетической безопасно-

сти и экономическому развитию. 

В качестве приоритетных целей водоснабжения и водоотведения 

(ВСиВО) обозначены: 

– обеспечение доступа малоимущих к важнейшим услугам ВСиВО как 

одного из основных прав человека; 
– совершенствование институциональной и нормативной основ; 

– поощрение осуществления инвестиций в водоснабжение и водоотве-
дение и обеспечение финансовой жизнеспособности предприятий комму-

нального ВСиВО; 

– охрана здоровья населения.  

23 октября 2000 г. на совместном заседании Европейского парламента и 

Европейского совета в Люксембурге была принята Рамочная водная директива 
2000/60/ЕС [37], действие которой распространяется на страны Евросоюза и 

страны – кандидаты на вступление в ЕС. Целями Рамочной водной директивы 

являются защита и улучшение состояния водных ресурсов и содействие устой-

чивому, сбалансированному их использованию.  

Ключевым направлением в Рамочной водной директиве определено 

достижение «хорошего экологического состояния» всех без исключения вод-

ных ресурсов, а также восстановление чистоты загрязненных вод и гарантия 

их чистоты в будущем со следующими основными целями:  

1) расширение границ природоохранной деятельности на все виды вод, 

как поверхностные, так и подземные; 
2) достижение хорошего состояния всех водных объектов посредством 

установления временных ограничений;  

3) рациональное водопользование, основанное на речных бассейнах;  

4) комплексный подход при установлении предельно допустимых 

уровней сброса и стандартов качества;  
5) правильная экономическая политика;  
6) более широкое привлечение общественности;  

7) совершенствование законодательства. 
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Основу системы управления водными ресурсами составляют следую-

щие документы. 

1. Рамочная директива ЕС по водным ресурсам (2000/60/). Она была 
принята  23 октября 2000 г. и устанавливает рамки для действий сообщества 
в области водной политики. К основным принципам Директивы относятся 

следующие. 
1) Единая система управления водными ресурсами: управление 

речным бассейном. Лучшей моделью для единой системы управления вод-

ными ресурсами является управление речным бассейном – природной гео-

графической и гидрологической единицей, которая может не совпадать с ад-

министративными или политическими границами. Инициативы, предприня-

тые заинтересованными государствами для бассейнов рек Маас, Шельда или 

Рейн, послужили положительным примером сотрудничества и совместно-

го определения целей управления в границах государств-членов или в случае 
Рейна даже за пределами территории ЕС. 

2) Координация целей – для всех видов вод устанавливаются сроки 

достижения хорошего состояния. Определяется ряд целей, в соответствии с 
которыми должно поддерживаться качество воды. Ключевыми на европей-

ском уровне являются: общая защита экологии водной среды, особая защита 
уникальных и ценных мест обитания, защита питьевых водных ресурсов и 

защита вод, предназначенных для купания. Все эти цели должны быть интег-
рированы для каждого речного бассейна. Одним из нововведений в Директиве 
является то, что в ней впервые сформулирована основа комплексного управле-
ния подземными и поверхностными водами на европейском уровне. Экологи-

ческая защита должна быть обеспечена для всех видов источников. 

а) Защита поверхностных вод. Экологическая защита. Были введены 

общее требование об охране окружающей среды и общий минимальный хи-

мический стандарт, который касается всех поверхностных вод и включает 
два элемента: «хороший экологический статус» и «хороший химический ста-
тус». Хороший экологический статус определяется с точки зрения качества 
биологического сообщества, гидрологических и химических характеристик. 

Химическая защита. Хороший химический статус определяется с точки зре-
ния соблюдения всех стандартов качества, установленных для химических 

веществ на европейском уровне. Директива также предусматривает процеду-

ру обновления этих стандартов и создание новых с помощью механизма ус-
тановления приоритетов для опасных химических веществ. Как упоминалось 
выше, для иных видов использования применяются иные показатели/цели 

охраны вод, которые используются не повсеместно, а только в ограниченных 

частях бассейнов.  Существует еще одна категория использования, которая 

не вписывается в эту картину, – набор видов использования, которые отрица-
тельно влияют на состояние воды, но которые считаются особо важными. 

Они становятся первоочередными целями политики. В этом отношении яр-

кими примерами являются защита от наводнений и первоочередное обеспе-
чение питьевого водоснабжения.  
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б) Защита подземных вод. Химическое состояние. Ситуация с грунто-

выми водами несколько отличается от ситуации с поверхностными водами. 

Предполагается, что они вообще не должны быть загрязнены. По этой причине 
установление стандартов качества по химическим веществам не совсем обосно-

ванно, поскольку создает впечатление допустимого уровня загрязнения. Очень 
небольшое количество таких стандартов было установлено на европейском 

уровне по конкретным показателям (нитраты, пестициды и биоциды). В целях 

общей защиты был принят подход, который включает запрет на прямые сбросы 

в грунтовые воды и (для сокрытия непрямых сбросов) требование контролиро-

вать подземные водные объекты с целью обнаружения изменений в химиче-
ском составе и исключать любые антропогенно индуцированные тенденции 

увеличения загрязнения. В совокупности такой подход должен обеспечить за-
щиту подземных вод от всех загрязнений в соответствии с принципом мини-

мального антропогенного воздействия.  
3) Координация действий. На уровне сообщества принят ряд мер для 

решения конкретных проблем загрязнения. Ключевыми примерами являются 

Директива по очистке городских сточных вод и Директива по нитратам, ко-

торые вместе решают проблему эвтрофикации (а также последствий для здо-

ровья, таких как бактериальное загрязнение акваторий и нитраты в питьевой 

воде), а также Директива по промышленным выбросам, которая касается хи-

мических загрязнений. Целью является  координация их применения для дос-
тижения поставленных задач. 

4) Планирование управления речным бассейном. Все описанные 
выше элементы должны быть изложены в плане управления речным бассей-

ном, в котором должно быть прописано, каким образом цели, поставленные 
для речного бассейна (экологический статус, количественный статус, хими-

ческий статус и цели охраняемых районов), должны быть достигнуты в пре-
делах требуемых сроков. 

5) Участие общественности. Роль граждан и групп граждан имеет ре-
шающее значение в улучшении качества воды. Существуют две основные 
причины расширения участия общественности. Во-первых, решения о наибо-

лее подходящих мерах для достижения целей в плане управления речным 

бассейном будут включать балансирование интересов различных групп. Тре-
бование экономического анализа призвано обеспечить рациональную основу 

для этого, но важно, чтобы данный процесс был открыт для всех заинтересо-

ванных лиц. Вторая причина касается обеспечения исполнения: чем больше 
прозрачность в установлении целей, назначении мер и информировании о 

стандартах, тем более активное участие государства-члены будут принимать 
в реализации законов, тем больше будет влияние граждан на выполнение мер 

по охране окружающей среды. 

6) Получение достоверных оценок стоимости. Адекватная стоимость 
воды выступает в качестве стимула для устойчивого использования водных ре-
сурсов и таким образом помогает достичь экологических целей в рамках Ди-

рективы. Государства-члены должны обеспечить условия, при которых плата, 
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взимаемая с потребителей воды, например, за водозабор и распределение чис-
той воды, за сбор и очистку сточных вод, отражала бы реальные издержки. 

2. Директива о воде для питья (98/83/EC) от 3 ноября 1998 г. Дирек-

тива устанавливает основные стандарты качества воды, предназначенной для 

потребления человеком. Ее цель – защита здоровья человека от неблагопри-

ятного воздействия загрязненной воды. Директива применяется для: 

− всех распределительных систем, обслуживающих более 50 человек 

или поставляющих более 10 м3
 в день, а также распределительных систем, 

обслуживающих менее 50 человек, поставляющих менее 10 м3 в день, если 

вода поставляется в рамках экономической деятельности; 

− питьевой воды из танкеров/водовозов; 

− бутилированной питьевой воды; 

− воды, используемой в пищевой промышленности, если компетент-
ные национальные органы не уверены в том, что качество используемой во-

ды не окажет негативного воздействия и не повлияет на безопасность гото-

вых пищевых продуктов. 

Европейская комиссия в феврале  2018 г. приняла предложение о пере-
смотре Директивы о питьевой воде для улучшения качества питьевой воды и 

обеспечения большего доступа информации для граждан. 

Основные элементы предложения заключались в следующем: 

− обновить существующие стандарты безопасности в соответствии с 
последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и обеспечить безопасность питьевой воды на ближайшие несколько 

десятилетий; 

− предоставлять потребителям больше информации и больше возмож-

ностей осуществлять контроль эффективности функционирования и эконо-

мичности поставщиков воды; 

− способствовать переходу к экономике замкнутого цикла; 
− повысить доверие к качеству водопроводной воды. 

Все это поможет странам ЕС эффективно и рационально управлять 
водными ресурсами, уменьшить потребление энергии и потери воды. 

3. Директива о воде для купания (2006/7/EC). С 1970-х гг. в ЕС су-

ществуют правила для охраны здоровья населения и чистых вод для купания. 

Пересмотренная Директива о воде для купания (BWD) 2006 г. обновила и 

упростила эти правила. Она требует от государств-членов контролировать и 

оценивать воду для купания. Кроме того, они должны информировать обще-
ственность о качестве воды для купания и управлении пляжами через так на-
зываемый «статус» воды для купания, содержащий, например, информацию 

о типе загрязнения и источниках, которые влияют на качество воды для ку-

пания и представляют опасность для здоровья купальщиков (таких как сброс 
сточных вод). 

4. Директива 2007/60 / EC об оценке и управлении рисками навод-

нений вступила в силу 26 ноября 2007 г. Директива требует, чтобы государ-

ства-члены оценивали, какие водотоки и береговые линии могут быть затоп-
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лены наводнениями, отражать степень затопления, а также активы и людей, 

подвергающихся риску в этих районах, и принимать адекватные и скоорди-

нированные меры для снижения риска наводнений. В соответствии с этой 

Директивой также закрепляется право общественности на доступ к данной 

информации и право голоса в процессе планирования. 

5. Директива о сточных водах (91/271/EEC) была одобрена 21 мая 

1991 г. Ее цель – защита окружающей среды от неблагоприятных последст-
вий сброса городских сточных вод и сбросов некоторых производств  и при-

меняется в отношении сбора, очистки и сброса коммунально-бытовых сточ-

ных вод, комбинации различных видов сточных вод, сбросов некоторых про-

изводств. 

Конкретные требования Директивы заключаются в следующем: 

− сбор и очистка сточных вод агломераций, насчитывающих более                        
2 000 человек; 

− биологическая очистка сточных вод агломераций, насчитывающих 

более 2 000 человек, и более глубокая очистка сточных вод агломераций, на-
считывающих более 10 000 человек, в определенных чувствительных рай-

онах и на их водосборах; 

− требование получения предварительного разрешения всех сбросов 

городских сточных вод, сбросов пищевой промышленности и промышлен-

ных сбросов в городские системы сбора сточных вод; 

− мониторинг работы очистных сооружений и мест сброса вод; 

− контроль за удалением и повторным использованием осадка сточных 

вод и повторное использование очищенных сточных вод. 

6. Директива о промышленных выбросах (2010/75/EС) определяет ос-
новные принципы выдачи разрешений и осуществления контроля на основе 
комплексного подхода и применения наилучших имеющихся технологий, под 

которыми понимаются наиболее эффективные методы достижения высокого 

уровня охраны окружающей среды с учетом затрат и выгод. Директива также 
устанавливает требования для контроля и минимизации выбросов в воду. 

7. Директива о нитратах (91/676/EC) направлена на защиту качества 
воды в Европе путем предотвращения попадания нитратов из сельскохозяй-

ственных источников, загрязняющих почву и поверхностные воды, и поощ-

рения использования природосберегающих методов ведения сельского хо-

зяйства. Одной из основных тенденций водопотребления в европейских 

странах является повышения эффективности использования водных ресурсов 

за счет сокращения водопотребления в сфере сельского хозяйства. Однако, 

несмотря на это, еще существует проблема сезонного дефицита воды. Гло-

бальное изменение климата заставляет многие государства сталкиваться с 
неустойчивым объемом водных ресурсов, доступных для использования в 

быту и промышленности. 

Директива о нитратах является неотъемлемой частью Рамочной дирек-

тивы по воде и одним из ключевых инструментов защиты вод от воздействия 

сельского хозяйства. Она предполагает реализацию следующих направлений: 
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− выявление загрязненных вод или находящихся под угрозой загрязнения; 
− обозначение зон, уязвимых для нитратного загрязнения; 
− разработка кодексов надлежащей сельскохозяйственной практики, ко-

торые будут реализовываться фермерами на добровольной основе; 
− создание программ действий, которые должны осуществляться ферме-

рами в рамках зон нитратного загрязнения на обязательной основе.  
Достижению Целей в области устойчивого развития по водоснабжению 

и санитарии содействует также Водная инициатива Европейского союза 
(ВИЕС), которая опирается на партнерские отношения с правительствами 

стран, донорами, водным хозяйством и прочими заинтересованными сторо-

нами. Партнерами по осуществлению ВИЕС в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) являются ОЭСР и ЕЭК ООН. 

Программа «Водная инициатива плюс Европейского союза для стран 

Восточного партнерства (ВИЕС+)» начала действовать в конце 2016 г. и на-
правлена на решение существующих задач как развития, так и внедрения эф-

фективного управления водными ресурсами в странах Восточного партнер-

ства. Основная ее цель заключается в том, чтобы добиться сближения нацио-

нальных политик и стратегий с Рамочной директивой по воде ЕС, комплекс-
ным управлением водными ресурсами и соответствующими многосторонни-

ми природоохранными соглашениями.  

ВИЕС+ поддерживает, в частности, продвижение стран Восточного 

партнерства в направлении сближения с законодательством ЕС в сфере 
управления водными ресурсами, при этом особое внимание уделяется управ-

лению трансграничными речными бассейнами, как указано в Рамочной ди-

рективе по воде ЕС. В настоящее время в странах ВЕКЦА на основе ВИЕС 

проводится ряд реформ в области политики управления водными ресурсами. 

Компонент ВИЕС по странам ВЕКЦА поддерживается ресурсами Европей-

ского союза и других доноров.  

К положительным тенденциям в использовании водных ресурсов в стра-
нах Европы можно отнести повышение его эффективности и социально-

экономические преобразования, особенно в Восточной Европе, которые приве-
ли к снижению общего забора воды на 19 % с 1990 г. Однако забор воды для 
охлаждения в производстве электроэнергии в Западной и Южной Европе, а 
также для домохозяйств на юге Европы незначительно увеличился за тот же пе-
риод. Резкое снижение (примерно на 50 %) водозабора наблюдалось в Восточ-

ной Европе из-за отказа от старых промышленных установок. 

Объем потребления воды зависит в основном от количества обслужи-

ваемого населения (роста численности населения, его плотности), а также от 
уровня социально-экономического развития. Сбор, обработка и подача воды 

относятся к водоснабжению как для домашних хозяйств, так и для сферы ус-
луг.  В среднем около 64 % общего коммунального водоснабжения прихо-

дится на домашние хозяйства, а остальная часть выделяется на другие услу-

ги. В большинстве европейских стран более 80 % всего населения подключе-
но к коммунальному водоснабжению (данные за 2015 г.), за исключением 
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Румынии (64 %), Боснии и Герцеговины (56 %). Государственное водоснаб-

жение составляет 14 % от общего водопотребления. Только на Южную Ев-

ропу приходилось около 40 % общего водозабора для общественного водо-

снабжения. Улучшения в системах транспортировки воды привели к предпо-

лагаемому снижению водопотребления для домашних хозяйств на 18 %, то-

гда как население Европы увеличилось примерно на 10 % за последние два 
десятилетия. Значительная экономия воды была достигнута в Западной Ев-

ропе, при этом водоснабжение домашних хозяйств сократилось с 230 л на 
душу населения в сутки в 1990 г. до 134 л в 2015 г. Однако европейские мет-
рополии и засушливые регионы по-прежнему наиболее уязвимы из-за не-
хватки воды. 

Около 40 % общего водопотребления приходится на сельское хозяйст-
во, 28 % – на охлаждение в электроэнергетике и 18 % – на производство и 

добычу полезных ископаемых, в то время как коммунальное водоснабжение 
составляет 14 %.   

Устойчивое использование национальных водных ресурсов подразуме-
вает, что количество ежегодно отбираемой воды не должно превышать соот-
ветствующего объема ежегодных возобновляемых водных ресурсов. Такое 
соотношение, известное как индекс эксплуатации водных ресурсов (Water 

Exploitation Index – WEI), или скорость отбора воды, определяет, как общий 

отбор воды воздействует на водные ресурсы (рис. 2.11). Пороговая величина 
составляет 20 %. Таким образом, с помощью WEI можно определить страны, 

которые имеют большую величину отбора воды по отношению к водным ре-
сурсам и которые, следовательно, могут столкнуться с водными проблемами. 

Серьезный дефицит воды может возникнуть при величине WEI>40 %. Неко-

торые эксперты полагают, что 40 % слишком мало для порогового значения, 

считая, что водные ресурсы могут использоваться более интенсивно, вплоть 
до 60 %. 

На большей части европейского континента количество доступной во-

ды существенно превышает водопотребление. Однако, как показано на ри-

сунке 2.11, наблюдается серьезное неравномерное распределение между ре-
гионами: четыре страны в Южной Европе (Кипр, Греция, Турция и Испания) 

испытывают дефицит воды. 

Важной составляющей в стратегии сохранения воды является ее по-

вторное использование для ирригации в сельском хозяйстве или для ланд-

шафтных целей, в промышленном водоснабжении, для пожаротушения, для 

решения коммунальных задач (чистка и мытье зданий), для пополнения под-

земных вод, в рекреационных целях. Повторное использование воды имеет 
два важных преимущества. Первое – обеспечение альтернативного водного 

ресурса. Второе – снижение влияния на окружающую среду путем уменьше-
ния или прекращения сброса сточных вод. Таким образом, при рассмотрении 

интегрированной стратегии управления водными ресурсами преимущества 
повторного использования сточной воды всегда должны оцениваться с точки 
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зрения как возможностей увеличения водных ресурсов региона, так и мини-

мизации образования сточных вод. 

 

 
Рис. 2.11. Индекс эксплуатации водных ресурсов в 2017 г. [64], % 

 

В Европе очищенная сточная вода повторно используется для иррига-
ции в сельском хозяйстве, ирригации ландшафтов, в оборотных системах 

промышленности, для пополнения подземных вод, для использования ком-

мунальными службами. В настоящее время в Европе существует около 1 000 

проектов повторного использования сточной воды. Больше всего их в стра-
нах Южной Европы (Кипр, Франция, Греция, Мальта, Португалия, Испания). 

Проекты повторного использования сточной воды есть также в государствах 

Северной и Центральной Европы (Бельгия, Швеция, Великобритания).  

Российские водные ресурсы являются одним из основополагающих и ди-

намичных элементов национального богатства. Сформировавшийся на их осно-

ве водохозяйственный комплекс во многом определяет социально-экономичес-
кую устойчивость, масштабы и направления развития страны. Россия, занимая 
1/6 часть всей земной суши с протяженностью 60 тыс. км водного побережья, 
омывается водами 12 морей, принадлежащих бассейнам Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов, а также внутриматерикового Каспийского 

моря, отличается обилием природных вод, хорошо развитой речной сетью и 

системой озер. На территории России насчитывается свыше 2,5 млн больших и 

малых рек, более 2,7  млн озер, сотни тысяч болот и других объектов водного 
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фонда. В целом под водой (без болот) занято 72,2  млн  га, из них 27,4 млн  га 
(38,0 %) включены в состав земель водного фонда, остальные земли под водой 

распределены между другими категориями.  

Россия стабильно входит в группу стран мира, наиболее обеспеченных 

водными ресурсами как по общим запасам, так и в расчете на 1 жителя. Од-

нако при том, что страна располагает столь значительными водными ресур-

сами и использует ежегодно в среднем не более 2 % речного стока, ряд ре-
гионов, так же как и страны ЕС, испытывает дефицит в воде. Причина за-
ключается в неравномерном распределении водных ресурсов по территории 

страны, которые не согласуются с потребностями в них, очень большой их 

временной изменчивости (особенно в южных районах). Например, по вели-

чине местных водных ресурсов Южный и Дальневосточный ФО различаются 

более чем в 10 раз. Очень хорошо обеспечены водными ресурсами Дальнево-

сточный и Сибирский ФО, несколько менее – Уральский и Северо-Западный; 

ограниченные водные ресурсы имеют наиболее густонаселенные округа – 

Приволжский, Центральный, Крымский и Северо-Кавказский. 

Государственная политика управления в области использования и                      

охраны водных ресурсов осуществляется путем принятия и использования 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления в пределах своих полномочий. Объ-

ектом государственной политики управления в области использования и ох-

раны водных ресурсов России являются отношения в сфере водопользования, 

регулируемые Водным кодексом Российской Федерации [5]. 

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г. закреп-

ляет базовые принципы государственной политики в области использования 

и охраны водных объектов [18]. Основными целями Стратегии являются:  

– гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отрас-
лей экономики;  

– охрана и восстановление водных объектов;  

– обеспечение защищенности от негативного воздействия вод.  

Для реализации целей и задач Стратегии Правительством Российской 

Федерации утверждена (Постановление от 19.04.2012 г. № 350) Федеральная 

целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012–2020 годах» [17].  

Немаловажное значение в области управления водными ресурсами в 

Российской Федерации имеет реализация национального проекта «Эколо-

гия». 

В будущем ситуация с устойчивыми водными ресурсами во всем мире 
будет в основном зависеть от характеристики их восстановления и нагрузки 

из-за отбора воды. На возобновляемые водные ресурсы будут влиять измене-
ние климата и загрязнение воды, вызванные деятельностью человека. Изме-
нение нагрузки на отбор воды будет большей частью определяться измене-
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нием использования воды в различных секторах экономики (в основном в 

сельском хозяйстве, а также в промышленности), численностью населения, 

усилением урбанизации, туризмом. 

 

2.6. Биоэкономика 

 

Современные экономики полагаются на ресурсы, которые по своей 

природе исчерпаемы. Помимо их долгосрочной неустойчивости, использова-
ние ресурсов ископаемого топлива и нерациональное потребление производ-

ных продуктов также создают риски для общества и окружающей среды из-
за своих негативных воздействий, таких как изменение климата и деградация 

экосистем [36; 49]. Тем не менее достижения в области промышленной био-

технологии сделали возможным получение материалов, химикатов и энергии 

из возобновляемой биомассы, которые могли бы обеспечить замену ископае-
мым и ограниченным ресурсам [56]. Этот потенциал замещения составляет 
основу развивающейся концепции биоэкономики.  

Еще в 2010 г. в мире не было ни одной конкретной биоэкономической 

стратегии [29], а сегодня все больше стран стремятся к тому, чтобы принять 
комплексные стратегии в области биоэкономики [32]. Уже к началу 2018 г. бо-

лее чем в 50 странах мира существовали государственные концепции, связан-

ные с формированием биоэкономики. При этом вопросы биоэкономики озвучи-

ваются в различных контекстах,  в связи как с устойчивым развитием, так и с 
переходом от «коричневой» модели экономики, к «зеленой» экономике. 

Биоэкономика уже стала частью нашей повседневной жизни, поскольку 

мы используем различные продукты на основе биологических продук-

тов. Видение и определение биоэкономики активно обсуждалось в последние 
несколько лет, также было принято несколько стратегий и официальных до-

кументов, в том числе в России и в странах ЕС. Из-за многообещающего по-

тенциала в решении этих глобальных проблем биоэкономика прямо или кос-
венно включена в политические программы во всем мире [31; 66]. Страновые 
цели и приоритеты биоэкономики включают экономический рост, занятость, 

энергетическую и продовольственную безопасность, сокращение использо-

вания ископаемого топлива, смягчение последствий и адаптацию к измене-
нию климата, а также развитие сельских районов [46]. Что касается их по-

тенциала в реализации концепции биоэкономики, то следует  отметить, что у 

стран имеются разные возможности, которые также оказывают влияние на их 

политику. В связи с этим ряд авторов предлагает классификацию стран на 
группы: 

– страны с изобилием возобновляемых биологических ресурсов, но от-
сутствием перерабатывающих производств;  

– страны с высоким сырьевым потенциалом, имеющие развитые пере-
рабатывающие отрасли;   

– страны с низким сырьевым потенциалом, но развитой обрабатываю-

щей промышленностью [30].  
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Эти различия в потенциале также создают различия в целях стран в от-
ношении принятия стратегии биоэкономики и в оценке успешности их дос-
тижения. 

Европа устанавливает курс на ресурсоэффективную и устойчивую эко-

номику, целями которой являются создание более инновационной экономики 

с низким уровнем выбросов, удовлетворением потребностей в устойчивом 

сельском хозяйстве и рыболовстве, обеспечение продовольственной безопас-
ности и устойчивого использования возобновляемых биологических ресур-

сов в промышленных целях при одновременном обеспечении биоразнообра-
зия и защиты окружающей среды.  

Биоэкономика и биотехнологические отрасли в цепочке создания стои-

мости нуждаются в согласованной, целостной и поддерживающей рамочной 

основе в различных областях политики. На уровне европейских стран была 
подчеркнута важность инноваций и технологического развития, а также не-
обходимость увеличения государственного финансирования и снижения ин-

вестиционных рисков. Возникновение экономики замкнутого цикла (цирку-

лярной экономики), на первый взгляд, может конкурировать с биоэкономи-

кой, но большинство источников считают циркулярную экономику частью 

биоэкономики. План действий по экономике замкнутого цикла [33] признает, 
что биоэкономика может способствовать экономике замкнутого цикла, а Ев-

ропейский альянс по биоэкономике (EUBA) призывает к его реализации, от-
водя биоэкономике центральное место.  

В феврале 2012 г. Европейская комиссия опубликовала документ под 

названием «Инновации для устойчивого роста: биоэкономика для Европы» 

[35]. Этот стратегический документ в области биоэкономики обеспечивает 
основу для стимулирования развития знаний, исследований и инноваций в 

области преобразования возобновляемых биологических ресурсов в продук-

ты и энергию.  Данный документ определяет биоэкономику «как производст-
во возобновляемых биологических ресурсов и их преобразование в продукты 

питания, корма, биопродукты и биоэнергетику». Сюда включаются сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, пищевая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, а также часть химической, биотехнологической и энерге-
тической промышленности.  

В качестве основного принципа Европейской стратегии биоэкономики 

указывается достижение баланса социальных, экологических и экономиче-
ских выгод путем увязки устойчивого использования возобновляемых ресур-

сов с защитой и восстановлением биоразнообразия, экосистем и природного 

капитала на земле и в воде. 
Стратегия биоэкономики определяет в качестве ключевых целей сле-

дующие: 
– обеспечение продовольственной безопасности и питания; 

– устойчивое управление природными ресурсами; 

– уменьшение зависимости от невозобновляемых, неустойчивых ресурсов; 
– адаптация к изменению климата; 
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– укрепление европейской конкурентоспособности и создание рабочих 

мест. 
Для эффективной реализации биоэкономики в ее основе должны ле-

жать устойчивость и цикличность, что будет способствовать обновлению 

промышленности, модернизации основных производственных систем, защи-

те окружающей среды и укреплению биоразнообразия. Обновленная в 2018 г. 
стратегия ЕС в области биоэкономики называется «Устойчивая биоэкономи-

ка для Европы: усиливая связи между экономикой, обществом и окружаю-

щей средой» (A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection 

between economy, society and the environment). При этом стратегия тесно ин-

тегрирует задачи циклической экономики, а официальный лозунг биоэконо-

мики в Европе звучит как «Биоэкономика: европейский путь использования 

наших природных ресурсов» («Bioeconomy: the European way to use our 

natural resources»). В соответствии с обновлениями предполагается трехуров-

невый план действий, включающий 14 позиций, объединенных в блоки [34]: 

– укрепление и расширение биосекторов, увеличение инвестиций и рас-

ширение рынков (мобилизация всех заинтересованных сторон для проведения 
исследований, разработка и внедрение устойчивых, инклюзивных и циркуляр-

ных решений на биооснове; запуск инвестиционной платформы биоэкономики 

стоимостью 100 млн евро; изучение и анализ факторов, способствующих вне-
дрению инноваций на биологической основе и сдерживающих их, а также раз-
работка рекомендаций по внедрению инноваций на биологической основе; раз-
работка и внедрение стандартов и новых рыночных стимулов, содействие раз-
работке новых устойчивых биоочистительных установок;  инвестиции в науч-

ные исследования и инновации для разработки заменителей ископаемых мате-
риалов, которые основаны на биоресурсах, пригодных для вторичной перера-
ботки и биоразлагаемых в морской среде, и др.); 

– активизация развития местной биоэкономики по всей Европе (про-

грамма стратегического развертывания для устойчивых продовольственных 

и сельскохозяйственных систем, лесного хозяйства и производства на основе 
биоматериалов в биоэкономике замкнутого цикла;  экспериментальные ме-
роприятия по поддержке развития местной биоэкономики (сельская, при-

брежная, городская) с помощью инструментов и программ Европейской ко-

миссии; создание Фонда поддержки Биоэкономической политики ЕС и Евро-

пейского форума по биоэкономике для государств-членов; поощрение обра-
зования, профессиональной подготовки и повышения квалификации в рамках 

всех направлений биоэкономики); 

– понимание возможностей и экологических границ биоэкономики 

(расширение знаний по биоэкономике, в том числе по биоразнообразию и 

экосистемам, с целью их развития в безопасных экологических пределах и 

обеспечения доступности через Центр знаний по биоэкономике;  расширение 
возможностей наблюдения, измерения, мониторинга и отчетности, а также 
создание общесоюзной, согласованной на международном уровне систему 

мониторинга для отслеживания экономического, экологического и социаль-
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ного прогресса на пути к устойчивой биоэкономике;  обеспечение регулиро-

вания развития биоэкономики в безопасных экологических пределах и др.). 

Кроме того, Европейская комиссия работает над обеспечением согласо-

ванного подхода к биоэкономике с помощью различных программ и инстру-

ментов, в том числе Общей сельскохозяйственной политики, Общей политики в 
области рыболовства, Горизонта 2020, Европейских экологических инициатив, 

Инициативы «Голубой рост» для морского сектора и Европейского инноваци-

онного партнерства по устойчивому развитию. 

Биоэкономика делает развитие более устойчивым и менее зависимым 

от ископаемого топлива. Биотехнологии применяются достаточно широко. 

Так, например, с их помощью получают энергию из органических отходов; 

производят новые материалы из растительного сырья для пищевой, медицин-

ской, текстильной промышленности и других отраслей; они используются 

для производства лекарств, при очистке природных систем от загрязнений, а 
также для увеличения нефтеотдачи при добыче нефти из скважин. С помо-

щью биотехнологий сейчас начинают создаваться органы и ткани для транс-
плантации и «выращиваться» мясо, которое можно употреблять в пищу [11]. 

Планы развития циркулярной экономики и биотехнологии на уровне городов 

могут привести к очень значительным экономическим и экологическим вы-

годам. Например, по оценкам для города Амстердама, более эффективная пе-
реработка потоков ценных органических остатков может принести 

150 млн евро добавленной стоимости в год, создать 1 200 новых рабочих 

мест в долгосрочной перспективе и сэкономить 600 000 т углекислого газа в 

год. В крупнейших городах, в которых проживает 11 % населения ЕС, сово-

купный эффект будет как минимум в 50 раз выше.  
Устойчивая европейская биоэкономика необходима для построения уг-

леродно-нейтрального будущего в соответствии с климатическими целями 

Парижского соглашения. Например, в строительном секторе инженерная 

древесина предлагает большие экологические преимущества, а также пре-
красные экономические возможности. Исследования показывают, что сред-

нее воздействие строительства с использованием 1 т дерева вместо 1 т бетона 
может привести к сокращению выбросов углекислого газа в среднем на 2,1 т 
за весь жизненный цикл продукта (включая использование и утилизацию). 

Биоэкономика также важна для сокращения выбросов в европейском энерге-
тическом секторе. Ожидается, что биоэнергетика, в настоящее время круп-

нейший возобновляемый источник энергии в ЕС, останется ключевым ком-

понентом структуры энергетики в 2030 г. и будет способствовать достиже-
нию целевых показателей ЕС в области возобновляемых источников энергии 

на уровне 20 % в 2020 г. и не менее 32 % в 2030 г. Используя беспрецедент-
ные достижения в области наук о жизни и биотехнологий, а также иннова-
ции, объединяющие физический, цифровой и биологический миры, европей-

ская промышленная база может сохранить и укрепить свое глобальное ли-

дерство.  
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Биоэкономика является одним из важнейших секторов экономики Ев-

ропейского союза, на который уже приходится 8 % рабочей силы. Объеди-

ненному исследовательскому центру Европейской комиссии (JRC) было по-

ручено анализировать изменения в динамике рабочих мест и оборота  в био-

экономике ЕС для всех стран-членов и секторов.  Количество людей, занятых 

в биоэкономике ЕС, в 2017 г. составляло 17,5 млн чел., а добавленная стои-

мость биоэкономики составила 614 млрд евро (рис. 2.12). Ожидается, что в 

секторе появится дополнительный миллион рабочих мест к 2030 г. [10].  

 

 
 

Рис. 2.12. Занятость в биоэкономике по секторам в ЕС-27, 2017 г. [10] 

 

Измерение вклада биоэкономики в общую экономику страны может 
быть важным показателем развития. Однако сегодня не существует согласо-

ванной на международном уровне методологии для измерения прогресса в 

достижении целей и задач в области развития биоэкономики. Более того, 

учитывая различия между ограничениями, возможностями и приоритетами 

стран, разработка единого способа оценки вклада биоэкономики в нацио-

нальную экономику является сложной задачей.  
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Одним из основных механизмов развития биоэкономики является нор-

мотворчество на общеевропейском уровне. Органы Европейского союза ак-

тивно работают над формированием законодательства и разработкой реко-

мендаций в области биоэкономики, которые в дальнейшем реализуются на 
национальном уровне. К странам ЕС, имеющим свою национальную биоэко-

номическую стратегию, относятся: Австрия, Финляндия, Франция, Германия, 

Ирландия, Италия, Латвия, Нидерланды и Испания. Национальные стратегии 

биоэкономики разработали также европейские страны, не входящие в ЕС, – 

Норвегия и Великобритания. Успешность реализации европейского законо-

дательства отдельными странами неравномерна. Она зависит от качества го-

сударственного управления и готовности правительств к внедрению элемен-

тов биоэкономики. Такие страны, как Финляндия и Германия, лучше справ-

ляются с адаптацией принципов биоэкономики, чем, например, Венгрия или 

Литва [11].  

Рассматриваемые в биоэкономике Европейского союза секторы и под-

секторы различаются в анализируемых странах, что отражает различия в их 

приоритетах и стратегиях. Так, например, есть даже различия по странам 

союза в определении самого понятия «биоэкономика». Например, Нидерлан-

ды акцентируют внимание на экономике, основанной на биотехнологиях, ис-
ключая сельское хозяйство и продовольственный сектор [58; 59], и до сих 

пор не пришли к соглашению о том, какие отрасли должны быть включены в 

биоэкономику [65]. В Нидерландах стратегия биоэкономики поощряет разви-

тие знаний и инноваций в девяти основных секторах: сельское хозяйство и 

пищевая промышленность, водоснабжение, химическая промышленность, 
энергетика, науки о жизни и здоровье, садоводство и материалы для размно-

жения, логистика, высокотехнологичные системы и материалы [61]. Наибо-

лее важными движущими силами принятия стратегии экономики, основан-

ной на биологических ресурсах, в этой стране были: стремление к большей 

устойчивости (сокращение выбросов CO2, циркулярная экономика);  осозна-
ние конечной природы ископаемого топлива; экономические возможности, 

предоставляемые голландским предприятиям за счет использования возоб-

новляемых биологических ресурсов и отходов [61].  

Биоэкономика Германии включает сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство, производство и торговлю продуктами на основе биологических 

продуктов. Ключевыми приоритетами Национальной стратегии в области био-

экономики, основанной на знаниях, являются: развитие надежных поставок 

продуктов питания; переход от экономики, основанной на ископаемом топливе, 
к экономике, которая становится все более эффективной с точки зрения сырья и 

возобновляемых ресурсов; поставки возобновляемых ресурсов; устойчивое ис-
пользование возобновляемых ресурсов при сохранении биоразнообразия и пло-

дородия почв; защита климата; укрепление инновационного потенциала Герма-
нии и ее международной конкурентоспособности в сфере бизнеса и исследова-
ний;  обеспечение и создание рабочих мест и добавленной стоимости, особенно 

в сельской местности; устойчивое потребление. 
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Обычно стратегии биоэкономики также учитывают нематериальные 
аспекты, такие как институциональная структура, политика, руководство, 

нормативные положения, стимулы и финансовые инструменты, которые соз-
дают благоприятную среду для биоэкономики, а также социальные и эколо-

гические проблемы. Некоторые страны подчеркивают роль, которую биоэко-

номика играет в их стратегии развития.  

В целом к основным характеристикам развития биоэкономики в Евро-

союзе можно отнести следующие [11].  

Во-первых, биоэкономика является одним из ключевых приоритетов 

действующей европейской стратегии. В рамках нового зеленого курса пред-

полагается развертывание технологических и экономических решений, осно-

ванных на биотехнологиях и природоподобных технологиях. Для создания 

экономики нового типа Евросоюз оказывает значительную финансовую под-

держку проектам в этой области. Например, в рамках программ «Horizon 

2020» (2014–2020) и «Horizon Europe» (2021–2027) планировалось соответст-
венно выделить 3,85 млрд евро и 10 млрд евро на проекты, связанные с био-

экономикой. Также планируется создание инвестиционной платформы в раз-
мере 100 млн евро для поддержки биопереработки, делая такие проекты бо-

лее финансово устойчивыми. 

Во-вторых, биоэкономика рассматривается в ЕС как эффективный ин-

струмент решения экологических проблем, поскольку обеспечивает возмож-

ность снижения негативного воздействия на окружающую среду и более эф-

фективного использования имеющихся ресурсов. Так, биоэкономика соот-
ветствует парадигме низкоуглеродного развития, предполагающей миними-

зацию воздействия на климат в соответствии с целями Парижского климати-

ческого соглашения.  

В-третьих, биоэкономика для ЕС является важным элементом вклада в 

обеспечение энергобезопасности и самообеспечения ресурсами, в том числе 
сельскохозяйственными. Например, Австрия может полностью обеспечить 
собственную экономику чистой энергией за счет повышения сбора биомассы 

и ее утилизации, а также снижения энергопотребления на 40 %. По оценкам, 

использование биотехнологий также является ключевым компонентом сис-
темы возобновляемой энергетики.  

В-четвертых, биоэкономика в ЕС выступает инструментом евроинте-
грации и выполнения общеевропейских задач каждой страной-членом. 

В соответствии с прогнозами мировых агентств ожидается, что роль 
биоэкономики в ЕС будет возрастать. 

В нашей стране еще в 2012 г. была принята Комплексная программа по 

развитию биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г. (далее – 

БИО2020), целью которой является выход России на лидирующие позиции в 

области разработки биотехнологий, в том числе по отдельным направлениям 

биомедицины, агробиотехнологий, промышленной биотехнологии и биоэнерге-
тики, и создание глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики, ко-

торый, наряду с наноиндустрией и информационными технологиями, должен 
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стать основой модернизации и построения постиндустриальной экономики [15]. 

В БИО2020 поставлена цель обеспечить долю биотехнологической продукции 

до 1 % ВВП к 2020 г. и выйти на уровень 3 % к 2030 г. 
В качестве ключевых задач программы обозначены:  

− создание инфраструктуры развития биотехнологии в России; 

− формирование и реализация приоритетных инновационных и инве-
стиционных проектов в биотехнологии; 

− широкомасштабное развертывание биоиндустрии в регионах Рос-
сии по всем секторам биотехнологии; 

− поддержка развития науки о жизни и физико-химической биологии; 

− создание современных образовательных программ и системы под-

готовки кадров в области биотехнологии; 

− сохранение и развитие биоресурсного потенциала Российской Фе-
дерации как основы биоиндустрии; 

− решение актуальных социально-экономических, энергетических, эко-

логических и других проблем страны методами и средствами биотехнологии; 

− интеграция отечественной биотехнологии в мировую биоэкономи-

ку; совершенствование правовой, экономической, информационной и орга-
низационной базы для развития биотехнологии. 

За период с 2007 по 2014 г. в области биотехнологии Россия совместно 

с ЕС реализовала 25 проектов. Немаловажное значение имеет создание  рос-
сийской технологической платформы «БиоТех2030»

1
. По оценкам Busines- 

Stat, в 2015–2019 гг. оборот рынка биотехнологий в России вырос на 30 % (с 
195 до 254 млрд руб.). Значимую роль здесь сыграла политика стимулирова-
ния инновационных процессов и развития необходимой инфраструктуры с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства. Создание 
инновационных территориальных кластеров с особыми льготными условия-

ми ведения бизнеса и институтов развития для финансирования и поддержки 

молодых инновационных компаний позволило привлечь в отрасль биотехно-

логий значительную долю инвестиций. Росту рынка биотехнологий способ-

ствовали также развитая отечественная индустрия информационных техно-

логий и сохраняющийся высокий потенциал импортозамещения. Лидером по 

объему выручки на рынке биотехнологий в России является сектор биофар-

мацевтики – 42,5 % общего оборота в 2019 г., или 107,9 млрд руб. На втором 

месте сектор биотехнологий в сельском хозяйстве – 15,7 %, или 39,8 млрд 

руб. Доля продукции биомедицины составила 14 % (35,6 млрд руб.), ветери-

нарии – 10,8 % (27,4 млрд руб.), промышленности – 3,8 % (9,7 млрд руб.).  

Россия обладает всеми необходимыми возможностями и ресурсами, 

чтобы войти в число стран, активно развивающих биотехнологии. Этому 

способствуют высокий образовательный и научно-технологический потенци-

ал, а также наличие соответствующих сырьевых ресурсов, которые в настоя-

щее время используются не в полной мере. Несомненно, что развитие био-

технологий должно являться одним из приоритетов государственной полити-

                                                           
1
 См. подробнее: www.biotech2030.ru. 
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ки. Развитие биоэкономики будет способствовать достижению социальных, 

экологических и экономических целей посредством создания новых продук-

тов и технологий с высокой добавленной стоимостью, а также повышению 

конкурентоспособности как отдельных компаний, так и целых отраслей эко-

номики. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое определение дается понятию «зеленая» экономика в доку-

ментах разных международных организаций? 

2. Какие элементы включает структура «зеленой» экономики? 

3. Какие принципы лежат в основе развития «зеленой» экономики? 

4. Какие нормативно-правовые акты лежат в основе развития «зеленой 

экономики в России? 

5. Какие мероприятия реализуются в ЕС для реализации цели обеспе-
чения устойчивого производства и потребления? 

6. Какие мероприятия осуществляются на уровне ЕС в целях форми-

рования устойчивости транспортных систем? 

7. Каким образом на уровне ЕС решаются проблемы экономической 

доступности энергоресурсов, а также обеспечения устойчивого развития 

энергетики? 

8. Какие нормативные документы включаются в четыре энергетиче-
ских пакета, принятых в ЕС? 

9. Какие стратегические документы лежат в основе управления вод-

ными ресурсами в странах ЕС? 

10. Какими тенденциями характеризуется развитие биоэкономики в 

странах ЕС и России? 
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Тема 3 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

3.1. Сохранение и приумножение природного капитала 

 

Любое производство и потребление связано с использованием природ-

ных ресурсов и воздействием на окружающую среду. По  мере  развития  

экономических  систем,  увеличения  производства и потребления роль при-

родного фактора постоянно усиливается. Увеличивающиеся  масштабы  во-

влечения  природных  ресурсов  в  хозяйственный оборот значительно со-

кращают возможности развития для последующих  поколений. 

Сохранение  природных  ресурсов  для  будущего  имеет  особое  зна-
чение  вследствие их ограниченности. Осознание этого требует рационализа-
ции использования и обязательного определения уровня их истощения. Эко-

номический рост на основе неограниченного  потребления  природного  ка-
питала  обусловливает «проедание» национального богатства любой страны. 

Формирование понятия природного капитала имеет длительную  эво-

люцию. К рассмотрению его истоков в различное время обращались многие 
известные европейские ученые и исследователи. Наибольший вклад в разви-

тие теоретического осмысления природного капитала внесли французский 

экономист Франсуа Кенэ, французский экономист и государственный дея-

тель Анн Робер Жак Тюрго, английский экономист и статистик Уильям Пет-
ти, английский экономист и философ Адам Смит, английский экономист Да-
вид Рикардо, английский экономист и политик Джон Стю́арт Милль, немец-

кий экономист и философ  Карл Генрих Маркс и другие.  При этом природ-

ный капитал интерпретировался только как совокупность природных ресур-

сов, обладающих некоторой стоимостью, привязанной к мировым ценам на 
эти ресурсы. 

Несмотря на то, что истоки развития концепции природного капитала 
достаточно глубокие, однако и до настоящего времени в научно-

практическом обороте содержание данной категории не является однознач-

ным. В сформированном современном понимании она представляет собой 

довольно новую теоретическую концепцию, а ее практическое использование 
только начинается.  

Обновленное понятие природного капитала возникло в рамках форми-

рующейся научной дисциплины, называемой экологической экономикой, как 

результат осмысления проблем устойчивого развития мировой экономики. 

Как фундаментальное экономическое понятие оно было сформулировано в 

1980–1990-х гг. в работах основателей экологической экономики Р. Констан-

ца и Г. Дэйли [2, с. 59]. 

Термин «природный капитал» (natural capital) во многих источниках 

подменяется понятиями «естественный капитал» или «экологический капи-

тал». Даже небольшое углубление в сущность их дефиниций позволяет опре-
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делить, что данные понятия могут быть использованы как равнозначные и 

тождественные. Однако категория «природный капитал» является наиболее 
часто употребляемой. 

Также в различных источниках встречаются разночтения в определе-
нии рассматриваемого понятия. Чаще всего выделяются следующие подходы 

к его трактовке: 
− это различные виды природных ресурсов; 

− это обладающие стоимостной оценкой природные ресурсы и средо-

образующие функции экосистем; 

− это запас, являющийся источником потока природных услуг и реаль-

ных природных ресурсов; 

− это энергия во всем ее многообразии; 

−  это дары природы человечеству: физические ресурсы и то, что пред-

почитается называть «окружающая среда». 

Последнее из приведенных определений было сформулировано в рам-

ках работы Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро в 1992 г. Именно такой подход к трактовке рассматриваемой кате-
гории считается первым выдвижением теории природного капитала в совре-
менном понимании. 

В наиболее актуальной версии природный капитал рассматривается как 

часть природных ресурсов, фактически вовлеченная в хозяйственный оборот, 
являющаяся экономическим активом в процессе общественного воспроиз-
водства и соответствующая его признакам. Природные ресурсы становятся 

природным капиталом только в случае вовлечения их в хозяйственный обо-

рот и принесения дохода своему собственнику [7, с. 148]. 

Как известно, в основе любого экономического развития лежат три ви-

да используемого капитала, или три фактора экономического роста:  
1) человеческий капитал,  

2) физический произведенный капитал, 

3) природный капитал.  

При этом, согласно положениям концепции устойчивого развития, если 

экономическое развитие приводит к истощению ресурсов, то будущим поко-

лениям должна быть предоставлена их полная компенсация в какой-либо 

форме. По сути это представляет собой провозглашение необходимости со-

хранения постоянства природного капитала. 
В последние десятилетия экологический фактор в виде природного ка-

питала начал все более явно лимитировать экономическое развитие. На этом 

фоне формируется сознательное поведение общества в отношении того, что-

бы обеспечивать  экономический рост с учетом действия экологических за-
конов. 

В основном природные ресурсы являются исчерпаемыми, и многие из 
них практически невозможно возобновить. Постепенное исчерпание природ-

ного капитала ставит под угрозу процесс производства товаров и услуг, что 

снижает уровень успешности функционирования мирового хозяйства [11]. 
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Чаще всего выделяются два вида природного капитала: возобновляемый и 

невозобновляемый. Но некоторые современные авторы [25, с. 131] предлага-
ют различать три типа. Они представлены на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рис. 3.1. Типы природного капитала 
 

К невозобновляемому (расходуемому) природному капиталу относятся 

невозобновляемые энергетические и минеральные ресурсы природного про-

исхождения, полезные ископаемые (нефть, уголь торф и т. п.). Возобновляе-
мый или потенциально возобновляемый капитал – это  совокупность ресур-

сов, в том числе энергетических, запасы которых в условиях рационального и 

регулируемого потребления, а также при реализации восстановительных ме-
роприятий имеют возможность возобновляться (водные ресурсы, воздушные 
потоки, почва и др.). Восстанавливаемый или циклически используемый 

природный капитал представляет собой ресурсы, запасы которых восстанав-

ливаются в результате естественных процессов (леса, популяции диких жи-

вотных  и т. п.). При интенсивном, нерациональном и расточительном по-

треблении некоторые виды возобновляемых ресурсов могут стать невозоб-

новляемыми. Так, хищническое использование растительных и животных ре-
сурсов может нарушить самовоспроизводимость экологических и биологиче-
ских систем, привести к безвозвратной утрате отдельных видов; применение 
неправильных методов обработки почв с целью повышения их плодородия 

может вызвать их деградацию и физическое уничтожение. 
Природный капитал выполняет четыре функции: 

– сырьевая (ресурсная) – состоит в обеспечении природными ресурса-
ми производства товаров, а также оказания  материальных и экологических 

услуг; 
– средообразующая (экосистемная)  – проявляется в преобразовании 

физико-химических параметров среды для обеспечения ее пригодности к су-

ществованию живых организмов; 

– духовная (культурная) – формирование и развитие эстетических, эти-

ческих, моральных, культурных и исторических ценностей при пользовании 

природными объектами; 

– рекреационная – использование и формирование природных объектов 
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для организации полноценного отдыха людей. Реализация данной функции 

основывается на результатах выполнения трех предшествующих функций 

природного капитала. 
В таблице 3.1 приведены целевые ориентиры реализации всех обозна-

ченных функций природного капитала с определением их роли в социо-

экономических системах и тех потребностей человека, на удовлетворение ко-

торых они направлены.  

 
Т а б л и ц а  3.1 – Характеристика функций природного капитала с позиции удовлетворяе-
мых потребностей человека 
Функция природ-

ного капитала 
Роль природного капитала Потребности человека 

Ресурсная Материально-сырьевая база  Потребность в товарах и услугах  

Экосистемная Основа целостности экосистемы  Потребность в экологически чистой 

среде обитания, определяющей про-

должительность и качество жизни  

Рекреационная Природа как возможность от-
дыха для людей  

Потребность в качественном отдыхе, 
восстановлении сил  

Культурная Природа как культурно-

историческая ценность, духов-

ное благо  

Потребность в общении с природой; 

потребность в сохранении природных 

объектов, представляющих историче-
скую и культурную ценность, и т. п.  

 

Рассмотренные функции свидетельствуют о высокой значимости при-

родного капитала для настоящей жизни и будущего развития человечества и 

планеты.  

 В связи с этим теория природного капитала получила новый импульс 

распространения в рамках принятия Стратегии развития Европы 2020. В ней 

определено, что для преодоления разразившегося экономического кризиса 
необходимы совместные действия всех государств – членов ЕС на основе 
трех основных факторов укрепления экономики: разумного роста, устойчи-

вого роста и всеобъемлющего роста. Роль природного капитала становится 

особенно заметной в рамках обеспечения устойчивого роста, предусматри-

вающего создание экономики, основанной на целесообразном использовании 

природных ресурсов, улучшении экологической обстановки, разработке но-

вых процессов и технологий, включая экологически чистые.  
В Стратегии развития Европы 2020 определены семь приоритетных на-

правлений деятельности, в числе которых особое место отведено приоритету, 

связанному с сохранением, рациональным и эффективным использованием 

природного капитала, – «Целесообразное использование ресурсов в Европе». 

Цель этого направления деятельности заключается в поддержке целесообраз-
ного использования ресурсов и развитии низкоуглеродной экономики, кото-

рая эффективно использует все возможные ресурсы. Необходимо отделить 
экономический рост от использования ресурсов и экономики, поддерживать 
идеи сохранения и возобновляемости энергии [30]. 
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Сохранение природного капитала  становится необходимым условием 

для перехода к устойчивому развитию. Это возможно осуществить на основе: 
− создания экономики, основанной на целесообразном использовании 

ресурсов, экологии и конкуренции; 

− разумного использования источников энергии, перехода на экономи-

ку с низким потреблением углеводородного сырья;  

− увеличения использования источников возобновляемой энергии;  

− модернизации транспортного сектора;  
− снижения зависимости роста экономики от количества потребляемых 

ресурсов. 

Одним из базисных условий сохранения природного капитала является 

реализация полноценного перехода мировой экономики на низкоуглеродный 

уровень. Требуется существенное снижение потребления углеводородного 

сырья (газа, нефти и попутного газа). Это в настоящее время можно обеспе-
чить только за счет  углубления переработки добываемого сырья – расшире-
ния производственных мощностей и повышения объемов производства топ-

лива и полимеров.  

Значимость ориентира экономки на низкоуглеродное производство 

возрастает в кризисных ситуациях, что приобретает особую актуальность в 

современных условиях углубившегося экономического кризиса, связанного 

не только с возникновением нефтяного кризиса, но и с распространением но-

вой коронавирусной инфекции covid-19, принявшей характер пандемии и по 

сути парализовавшей экономику большинства стран не только ЕС, но и всего 

мира. Развитые европейские страны уже осознали, что мир стоит на пороге 
заката углеводородной экономики, и поэтому уверенно встали на этот путь в 

своей стратегической направленности. В них получает активное развитие и 

широкое распространение использование источников возобновляемой энер-

гии: солнца, водных потоков, ветра, морских приливов и геотермальной теп-

лоты. 

Однако в мировой экономике есть еще много негативных примеров 

бездумного истощения природного капитала. Так, развитие технологий из-
влечения сланцевой нефти в США привело к стремительному росту ее добы-

чи и снижению себестоимости до очень низкого уровня. «Сланцевая револю-

ция» радикально преобразовала мировой рынок нефти, став ключевым фак-

тором снижения нефтяных цен в 2014–2016 гг. [15, с. 78]. Но, несмотря на 
такие явные экономические преимущества сланцевой добычи перед традици-

онной, проявилось очевидное негативное влияние сланцевого бурения на со-

стояние окружающей среды. При бурении горизонтальных скважин сущест-
венно возрастает сейсмоактивность на территории нефтедобычи по причине 
возникновения структурных изменений недр. Технология такого бурения 

требует огромных запасов воды, при этом подвергаются активному загрязне-
нию не только грунтовые и поверхностные воды, но и почва. Вокруг место-

рождений происходит скопление огромных объемов отработанной химиче-
ски загрязненной воды, которая затем неизбежно попадает в почву. Приме-
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нение подобных технологий приводит к загрязнению грунтовых вод такими 

химическими соединениями, как бензол, этилбензол, диметилбензол, толуол, 

мышьяк и другие опасные вещества, а в атмосферу выбрасывается метан.  

Вместе с тем европейский подход имеет ярко выраженную экологиче-
скую направленность экономического роста. Проект Всемирного совета 
предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD) «Видение 2050: но-

вая повестка дня для бизнеса», в разработке которого принимали участие            
29 компаний – членов этой организации, содержит 5 обязательных требова-
ний, четыре из которых затрагивают аспекты сохранения природного капи-

тала [3]:  

− согласиться с ограничениями и возможностями мира, в котором                

9 млрд человек живут хорошо в рамках ограниченных ресурсов нашей пла-
неты (под хорошей жизнью в условиях «ограниченных ресурсов нашей пла-
неты» имеется в виду уровень жизни, при котором пользование природными 

ресурсами не выходит за рамки существующих ресурсов и когда не наносит-
ся ущерб биоразнообразию, климату и другим экосистемам); 

− извлекать больше пользы из ресурсов планеты, повышая биологиче-
скую продуктивность природы;  

− вырабатывать решения с целью снижения воздействия на окружаю-

щую среду, одновременно сохраняя уровень жизни в странах с высоким 

уровнем развития человеческого потенциала, но где происходит перерасход 

природных ресурсов; 

− повысить уровень человеческого развития в странах, которые нахо-

дятся ниже пороговой величины уровня развития человеческого потенциала, 
не увеличивая их воздействия на окружающую среду за пределы допустимых 

величин.  

Обозначенные требования сформированы на основе того, что цель дей-

ствующей в ЕС Седьмой программы действий в области окружающей среды 

сформулирована следующим образом: «В 2050 г. мы живем в достатке, не 
выходя за пределы экологических возможностей нашей планеты. Наши бла-
госостояние и здоровая окружающая среда опираются на современную эко-

номику “замкнутых циклов”, в которой ничто не расходуется напрасно, при-

родные ресурсы используются рационально, а биоразнообразие ценится,           

охраняется и восстанавливается таким образом, что укрепляется устойчи-

вость нашего общества по отношению к неблагоприятным воздействиям. 

Наш прогресс не ведет к опасным выбросам парниковых газов и уже давно 

не зависит от использования природных ресурсов; он служит для всего мира 
примером безопасного и устойчивого развития общества» [21]. По своей сути 

видение Европейского cоюза на 2050  г. тесно связано с состоянием природ-

ного капитала. Для достижения такого результата планируется следовать 
трем основным целям:  

1) охрана природного капитала, обеспечивающего экономическое про-

цветание и благосостояние человека; 
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2) стимулирование ресурсоэффективного и низкоуглеродного экономи-

ческого и социального развития; 

3) защита человека от экологических рисков. 

При реализации конкретных задач в рамках поставленных целей по со-

хранению природного капитала в ведущих странах Евросоюза активно руко-

водствуются теоретическими подходами, основы которых заложил извест-
ный биолог и эколог  Барри Коммонер еще в 1970-х гг. Он впервые предста-
вил проблему сохранения окружающей среды в целом, и, по его мнению, она 
имеет прежде всего социальные корни [1, с. 170]. Эта научная позиция нашла 
отражение в опубликованной им в 1971 г. книге «Замыкающийся круг». Ос-
новным результатом исследований Барри Коммонера является формулирова-
ние четырех основных законов экологии. По своей сути это не естественно-

научные законы, а представленные в виде афоризмов правила поведения эко-

логически ориентированного общества и экономики. Их содержание пред-

ставлено на рисунке 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Четыре основных закона экологии 

 

Практическая реализация данных законов основывается на ориентации 

общества на устойчивое развитие посредством сохранения и преумножения 

природного капитала на основе защиты окружающей среды, принятия обос-
нованных экологических решений и реализации широкого комплекса меро-

приятий по восстановлению природных объектов и систем. 
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Несоблюдение основных законов экологии приводит к деградации и 

разрушению природного капитала. Наиболее критичными областями челове-
ческой деятельности, оказывающими существенное воздействие на возник-

новение проблем деградации природного капитала, являются сельскохозяй-

ственное производство, рыбное хозяйство, транспорт, промышленность, ур-

банизация и  туризм. Соответственно развитие этих сфер должно осуществ-

ляться исключительно с учетом особенностей проявления основных законов 

экологии и в направлении максимально возможного возмещения экологиче-
ских потерь, а также восстановления и улучшения природных систем. 

Решение проблем, влияющих на деградацию природного капитала, 
должно стать предметом национальной политики каждого государства. 
Именно государство, используя разнообразные финансовые инструменты  

(платежи, налоги, акцизы, вывозные таможенные пошлины и т. п.), в опреде-
ленной степени регулирует процесс использования природного капитала [2, 

с. 63]. Также на государственном уровне   необходимо решение вопросов за-
мещения природного капитала искусственным капиталом, созданным чело-

веком. 

Несмотря на то, что согласно теории природного капитала при возник-

новении потерь его функций их компенсация может быть обеспечена посред-

ством прироста искусственного капитала, эта возможность имеет строго 

очерченные пределы. Следует отметить, что наибольшие перспективы в за-
мещении природного капитала имеет ресурсная или сырьевая функция – это 

направление становится ключевым при реализации большинства инноваци-

онных проектов в промышленности. Рекреационная функция также имеет 
некоторые возможности компенсирования в случае ее снижения или утраты. 

Для выполнения же экосистемной и культурной функций искусственный ка-
питал практически неприменим. Кроме того, имеются существенные ограни-

чения и в замещении одних видов природного капитала  другими. 

Одной из современных тенденций развития экономики европейских 

стран на принципах устойчивости является ее ориентация на использование 
самых широких возможностей приращения искусственного капитала для за-
мещения природного там, где это можно осуществить без ущерба для эконо-

мики и во благо человеческого сообщества. В целом сложились два принци-

пиальных подхода к решению проблемы заменимости природного капитала 
искусственным, каждый из которых реализует обозначенную тенденцию, но 

имеет принципиально отличающиеся целевые установки. 

− Слабая устойчивость. Характеризуется состоянием, обеспечиваю-

щим увеличение физического и человеческого капиталов в таком объеме, при 

котором сокращение природного капитала полностью компенсируется. Соот-
ветственно общая система «экономика – экология – социум» от этого заме-
щения не страдает. Это по сути «программа-минимум» при решении вопро-

сов замещения природного капитала. Она основывается на применении ши-

роко известного правила Хартвика, которое гласит, что при истощении при-
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родного капитала устойчивость может быть достигнута за счет вложений 

рентных доходов в увеличение искусственного капитала. 
− Сильная устойчивость. Характеризуется состоянием, при котором не 

только осуществляется приращение искусственного капитала для восполнения 
объемов сокращения природного, но также определенная часть национального 

дохода государства инвестируется в проекты по его восстановлению. Это «про-

грамма-максимум», создающая основу для формирования экологической, или 

«зеленой», экономики, и для ее выполнения правила Хартвика становится уже 
недостаточно. Ключевыми направлениями инвестирования при развитии «зеле-
ной» экономики являются строительство очистных сооружений, восстановле-
ние истощенных ресурсов (леса, почва), создание особоохраняемых зон, вне-
дрение малоотходных и безотходных технологий, охрана редких животных и 

растений, выполнение научно-исследовательских работ в области сохранения и 

преумножения природного капитала, развитие экологической стандартизации и 

нормирования, повышение объективности мониторинга состояния и качества 
окружающей среды, осуществление экологической пропаганды и др. Основным 

источником финансирования обозначенных инвестиционных направлений в 
Европейском союзе являются экологические платежи за пользование природ-

ными ресурсами. 

Базовым действующим документом ЕС в области сохранения и приум-

ножения природного капитала является подготовленный Комитетом старших 

должностных лиц в рамках работы Европейской конференции министров ре-
гионального планирования  (СЕМАТ – Ганновер, 7–8 сентября 2000 г.) доку-

мент под названием «Основополагающие принципы устойчивого простран-

ственного развития Европейского континента». Среди 10 выдвинутых прин-

ципов непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу имеет 
принцип 6 «Приумножение и защита природных ресурсов и природного на-
следия». Однако, наряду с ним, в документе обозначены еще четыре принци-

па, имеющих экологическую направленность и позволяющих реализовать 
шестой принцип:  

− принцип 5 «Сокращение ущерба, наносимого окружающей среде»; 

− принцип 8 «Развитие безопасной добычи энергоресурсов»; 

− принцип 9 «Поощрение высококачественного устойчивого туризма»; 

− принцип 10 «Ограничение последствий природных катастроф». 

Непосредственно шестой принцип предусматривает несколько поло-

жений [22, с. 15], обеспечивающих его выполнение (табл. 3.2). 

 
Таблица 3.2 – Содержание положений, отражающих принцип приумножения и защиты при-

родных ресурсов и природного наследия в устойчивом пространственном развитии Европы 

Номер по-

ложения 

Содержание 

1 2 

38 Следует охранять и приумножать природные ресурсы, которые не толь-

ко поддерживают баланс экосистем, но и обеспечивают привлекательность 

регионов, повышают их рекреационную ценность и качество жизни 
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Окончание таблицы 3.2 

1 2 

39 Комплексные стратегии использования водных ресурсов должны охва-
тывать, помимо прочего, охрану рек и водосборных бассейнов, контроль 

над сельским хозяйством в части ирригации и использования удобрений, 

очистку загрязненной воды и т. д. Возможность межрегиональной перебро-

ски вод должна рассматриваться лишь при отсутствии достаточных мест-
ных ресурсов или невозможности их использования по разумной цене. Для 

защиты качества питьевой воды, получаемой при использовании грунтовых 

вод, важно следить за тем, чтобы любому расширению сетей водоснабже-
ния сопутствовало соответствующее развитие систем канализации и очист-
ки стоков 

40 Пространственное планирование связано с восстановлением и сохране-
нием экологических сетей, а также водно-болотных территорий, которые 
являются частями таких сетей. Особое внимание должно уделяться уязви-

мым пространствам и территориям, имеющим большую экологическую 

ценность (водно-болотные территории и т. д.), которые являются частью 

таких сетей. С этой целью необходимо обозначить различные экологиче-
ские элементы: зоны, примыкающие к природоохранным территориям, 

водные ресурсы, зоны с оздоровительным климатом, а также бывшие про-

мышленные зоны, нуждающиеся в реабилитации. Создание в рамках Евро-

пейского союза скоординированной сети особых охраняемых природных 

территорий (проект «Натура 2000») является одним из мероприятий, осу-

ществляемых в указанных целях. Развитие таких сетей должно осуществ-

ляться в общеевропейском масштабе при участии Европейской конферен-

ции министров по вопросам окружающей среды. 

 

Таким образом, пять из десяти выдвинутых принципов устойчивого 

развития пространства ЕС соотносятся с экологическими проблемами и на-
правлены на сохранение и приумножение природного капитала. Это обстоя-

тельство привело к формированию в ЕС концепции общеевропейской эколо-

гической сети. Сформированная и развивающаяся панъевропейская экологи-

ческая сеть соединяет в себе природные системы и популяции отдельных 

биологических видов, которым угрожает агрессивная окружающая среда. 
Создание такой сети существенно увеличивает шансы на выживание нахо-

дящихся под угрозой видов [23, с. 2]. Панъевропейская экологическая сеть 
включает природные ядра (ключевые территории или природные объекты, 

требующие охраны), экологические коридоры (соединительные территории) 

и буферные зоны (восстанавливаемые территории как переходные полосы 

между природными ядрами и экологическими коридорами). Их создание 
обеспечило видимое снижение угроз сокращения биоразнообразия и укреп-

ление экологической целостности ЕС. 

 

3.2. Изменение климата и его последствия 

  

В последние годы, а особенно заметно это стало проявляться в послед-

ние 10 лет, климат на Земле начал меняться. Те страны, которые не отлича-
лись высокими среднесезонными температурами, начинают страдать от ано-
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мальной жары. Другие страны, для которых был характерен мягкий теплый 

климат, начали узнавать, что такое суровая и снежная зима. И для тех и для 

других территорий климат становится непривычным.  

Проблемы изменения климата являются самыми обсуждаемыми мировой 

общественностью и профессиональными ассоциациями. Под изменением кли-

мата принято понимать наблюдаемые в настоящее время и прогнозируемые на 
долгосрочный период изменения среднеклиматических стандартных  показате-
лей, а также возникновение различных аномальных и экстремальных явлений в 

виде засух, наводнений и ураганов. Эти проблемы рассматриваются как  самая 
значимая угроза для здоровья людей и состояния экологических систем в                   

XXI веке. Поэтому не случайно изменение климата и защита окружающей сре-
ды в последнее десятилетие стали одними из главных политических тем не 
только в Европе, но и во всем мире, они начали активно обсуждаться в рамках 

различных международных мероприятий.  

В этом отношении показательным является прошедший в Женеве 
23 сентября 2019 г. очередной Саммит ООН по мерам в области изменения 

климата. В его рамках были представлены данные Всемирной метеорологи-

ческой организации (ВМО), свидетельствующие о том, что к явным призна-
кам и последствиям изменения климата прежде всего относятся повышение 
уровня моря, таяние льдов и экстремальные явления погоды. Проявление 
этих признаков имеет тенденцию к усилению. Обозначенные признаки явля-

ются ключевыми, но не исчерпывающими. В целом выделяется более об-

ширный перечень проблем изменения климата. Рассмотрим их подробнее. 
1. Повышение уровня концентрации парниковых газов, обусловливаю-

щее дальнейшее потепление климата. По оценкам специалистов, период 

2015–2019 гг. оказался самым теплым пятилетним периодом в истории на-
блюдений.  В докладе ВМО о состоянии глобального климата в этот период 

говорится, что глобальная средняя температура повысилась на 1,1 °C с нача-
ла доиндустриального периода и на 0,2 °C по сравнению с предыдущим пя-

тилетием (2010–2014 гг.). Основной причиной повышения среднегодовых 

температур является выброс углекислого газа в атмосферу планеты в резуль-

тате деятельности человека, в процессе сжигания нефти, газа и угля. Это вы-

зывает парниковой эффект, который и провоцирует повышение средней тем-

пературы. Потепление климата как следствие повышения температуры при-

водит к разбалансировке экологических систем и нарушению их равновесия.  

Ученые-климатологи предупреждают, что необратимые последствия 

для экологии могут наступить уже при потеплении более чем на 2 °С. Если 

государства не только в Европе, но и во всем мире не начнут всерьез зани-

маться проблемой охраны окружающей среды, к 2100 г. температура на пла-
нете может подняться на 3,7–4,8 °С [12].  Безусловно, это несет в себе значи-

тельный риск и может привести к гибели планеты. 

2. Повышение уровня моря. Уровень мирового океана подвергается по-

стоянному изменению, что является результатом воздействия таких природ-

ных явлений, как охлаждение и нагревание поверхностного слоя моря, ветро-
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вое волнение, колебание атмосферного давления, осадки и испарения, а так-

же приливы. За пятилетний период с 2015 по 2019 г. темпы повышения сред-

него глобального уровня моря составили 5 мм в год по сравнению с 4 мм в 

год за десятилетний период 2007–2016 гг. Это значительно быстрее, чем 

средние темпы роста с 1993 г., составлявшие 3,2 мм в год.  

В практическом отношении повышение уровня мирового океана пред-

ставляет определенную угрозу, которая выражается в возникновении риска 
подтопления отдельных территорий, размыва и отступания береговой линии. 

По прогнозам исследователей в данной области [27, с. 155], в результате по-

тепления климата и вызванного им термического расширения вод к 2100 г. 
уровень моря может подняться более чем на 5 м. В связи с этим возникает 
опасность, что под водой могут оказаться значительные части известных 

крупных городов разных стран и континентов – Амстердам, Шанхай, Санкт-
Петербург, Нью-Орлеан и др. Более того, имеется риск полного исчезновения 

многих островных государств, таких как Сенегал или Бангладеш. Соответст-
венно сокращается и площадь суши. 

Однако существует и противоположная точка зрения, согласно которой 

в процессе потепления климата площадь суши даже увеличилась за счет 
движения материков, таяния ледников, деятельности человека по наращива-
нию суши, выноса твердых материалов реками и др. 

3. Сокращение площади ледяного покрова. Лед очень чувствителен к 

повышению температуры воздуха, особенно в летний период. Несмотря на 
то, что ученые еще начиная с середины ХХ века бьют тревогу по поводу со-

кращения площади оледенения многих традиционных для данного климати-

ческого состояния территорий [13, с. 103–108], до настоящего времени эта 
проблема остается острой и активно обсуждаемой. А в последние годы она 
особенно усложнилась. 

Так, в период 2015–2018 гг. средний показатель протяженности мор-

ского льда в Арктике оказался значительно ниже среднего значения за пери-

од 1981–2010 гг. Многолетний лед практически исчез. В Антарктике показа-
тели также с 2016 г. начали иметь более низкие уровни по сравнению со 

средним значением за период 1981–2010 гг. В результате ежегодные потери 

объема ледяного щита Антарктики увеличились как минимум в шесть раз. В 

дополнение к этому темпы потери ледяной массы щита Гренландии тоже су-

щественно повысились с начала 2000-х годов.  

В России в связи с глобальным потеплением общая площадь ледников 

Большого Кавказа сократилась примерно на 16 %. При этом наиболее замет-
ное усиление их таяния произошло за последние 20 лет, хотя температура 
воздуха в этой зоне продолжает повышаться все последние 30 лет, что при-

вело к ее увеличению на 0,5–0,7 °С. По итогам международного исследова-
ния [28] был сделан вывод о том, что по причине изменения климата ледники 

Кавказа и Альп подвергаются потере своей массы вдвое быстрее, чем в сред-

нем по всем горным районам мира. 
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По данным Всемирной службы мониторинга ледников, в 2015–2018 гг. 
изменение средней удельной массы эталонных ледников составило больше, 
чем за все пятилетние периоды с 1950  г. 

Таяние ледников влечет за собой разнообразные негативные явления, 

среди которых наиболее значимыми в разных географических зонах стано-

вятся: снижение уровня водообеспеченности прилегающих территорий; дес-
табилизация склонов, и, как следствие, возрастание рисков возникновения 

обвалов и оползней; формирование селевых потоков и прорывы приледнико-

вых озер по причине развития  ледниковых течей  и др. 

Наряду с этим, в некоторых регионах мира можно наблюдать обратное 
явление, характеризующееся тем, что, невзирая на изменение климата, ледники 

не только не отступают, а даже  начинают продвигаться вниз по склонам, уве-
личивая свою площадь. Это свойственно ледникам, покрытым   вулканически-

ми породами. К ним относятся, например, некоторые камчатские ледники. 

 4. Теплосодержание и закисление океана. Согласно сведениям, пред-

ставленным ВМО, более 90 % общего объема образовывающегося  в резуль-

тате изменения климата избыточного тепла хранится в океанах. Самые высо-

кие значения теплосодержания мирового океана во всей истории метеороло-

гических наблюдений были отмечены в 2018 г. Предшествующие им макси-

мальные значения по порядку их ослабевания были отмечены в 2017 и в                  

2015 гг. соответственно [4].  

Как известно, смягчение эффекта дополнительного нагревания воздуха 
достигается  в природе посредством поглощения океаном антропогенных вы-

бросов CO2, содержащихся в атмосфере. Их ежегодный размер составляет 
порядка 25–30 %. Вследствие этого процесса возникает такое явление, как 

закисление океана, представляющее собой одну из острых проблем измене-
ния климата. Поглощенный углекислый газ вступает в реакцию с морской 

водой и растворяется в ней, в результате чего океан становится менее щелоч-

ным и соответственно более кислотным.  

С начала промышленной революции наблюдается общее увеличение 
уровня закисления океана – по разным оценкам, рост составляет 26–30 %. 

Сохранение данной тенденции приведет к тому, что к 2100 г. закисление 
океана может увеличиться еще на 150 %. С такими темпами закисления мор-

ские организмы не сталкивались многие миллионы лет. 
В случае, если не использовать определенные меры для сдерживания это-

го процесса и допустить его бесконтрольное протекание, он может не только 

оказать пагубное влияние не только на состояние и равновесие морских экоси-

стем, но и на условия жизни во всем мире и способен нарушить углеродный 

цикл [16]. Дальнейшее закисление океана приведет, во-первых, к снижению его 

способности поглощать CO2  и, следовательно, к его более высокому скопле-
нию в атмосфере, усугубляя все проблемы общего изменения климата; во-

вторых, к возрастанию угрозы возможности воспроизводства и выживания био-

логических видов, влекущей за собой утрату биоразнообразия. 
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5. Экстремальные явления. Они представляют собой происходящие ес-
тественным путем в разных точках планеты опасные природные явления, 

имеющие климатический или метеорологический характер.  В ситуациях, ко-

гда экстремальные явления вызывают разрушение созданной людьми инфра-
структуры или гибель людей и животных, они перерастают в стихийные бед-

ствия. 

Более 90 % природных стихийных бедствий связаны с погодой. Преобла-
дающими стихийными бедствиями являются штормы и паводки. Волны тепла, 
которые представляют собой самые опасные метеорологические явления за пе-
риод 2015–2019 гг., приводят к увеличению количества новых температурных 

рекордов и затрагивают практически все континенты [4].  

Однако самыми разрушительными экстремальными явлениями счита-
ются землетрясения. Колебания поверхности земли высвобождают гигант-
скую энергию и вызывают тем самым сейсмические волны. Несмотря на то, 

что наибольшую силу эти волны проявляют в самом эпицентре землетрясе-
ния, они в силу их передачи на огромные расстояния провоцируют серьезные 
разрушения инфраструктуры, нарушение равновесия экосистем и функцио-

нирования природных объектов, а также массовую гибель людей. Землетря-

сения происходят достаточно часто, наиболее разрушительные из них в на-
ступившем веке происходили в Японии, Иране, Гаити, Непале, Италии, Чили. 

За всю историю человечества общее количество жертв землетрясений пре-
вышает их общее количество от всех других природных катаклизмов и ис-
числяется многими миллионами жизней. 

Кроме того, землетрясения становятся причиной еще одного разруши-

тельного экстремального явления в виде цунами. Возникая в океане, они сна-
чала проявляют себя как малозаметные, но очень быстрые волны. Но по мере 
приближения к берегам и выхода на мелководье они вырастают в огромные 
массы воды, которые не только уничтожат все на своем пути вглубь побере-
жья, но также с обратным потоком уносят в океан не уничтоженные первым 

ударом волны объекты. Такие специфические водные бедствия оборачивают-
ся многочисленными жертвами и катастрофическими разрушениями. 

К экстремальным явлениям относятся также вулканические изверже-
ния.  Они возникают как следствие превышения давления магмы над прочно-

стью земной коры в тех местах, которые оказываются для этого наиболее 
слабыми, – в вулканах. Взрывы и последующие излияния лавы становятся 

причинами выброса пирокластических газов, пронизанных молниями, что 

вызывает формирование огромных масс пепла и наступление мрака на об-

ширных территориях. Погружение в мрак приводит к существенному похо-

лоданию не только пострадавших территорий, снижение температуры возду-

ха распространяется на достаточно дальние расстояния. В настоящее время 

вулканологами сообщается о более чем 500 действующих и нескольких спя-

щих вулканах. 

Среди менее разрушительных, но также несущих значительную угрозу 

человеческой цивилизации вследствие изменения климата экстремальных 
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явлений выделяются тайфуны, смерчи, песчаные бури, лавины, ураганы, тро-

пические циклоны, оползни и шаровые молнии.   

6. Стихийные пожары. Это одна из самых новых и актуальных проблем 

изменения климата, в большей части вызванная наступлением засухи в лес-
ных регионах. Пожары приводят к мощным выбросам диоксида углерода в 

атмосферу. Все случаи наиболее крупных экономических потерь от стихий-

ных пожаров в истории наблюдений произошли начиная с 2010 г. В резуль-

тате таких пожаров в атмосферу выбрасываются десятки мегатонн диоксида 
углерода, причем объем этих выбросов растет из года в год. За этот период 

наиболее крупные пожары произошли в США, Швеции, Австралии, России и 

во многих других странах мира. Только летом 2020 г. мощные пожары охва-
тили несколько европейских стран – Бельгию, Британию, Испанию, Кипр, 

Португалию. По мнению специалистов, данная климатическая проблема в 

ближайшие годы будет только усиливаться, поскольку согласно прогнозам 

синоптиков с каждым годом в Европе будет становиться все суше и жарче. 
Распространение стихийных пожаров, наряду с природными, по при-

чине поджогов (умышленных и неумышленных) и техногенных аварий, при-

водит к уничтожению лесных массивов на громадных территориях. Это в 

свою очередь вызывает проблему восстановления лесов, которая в силу своей 

сложности и биологических ограничений решается в течение нескольких де-
сятилетий. 

 Все рассмотренные проблемы как последствия изменения климата на 
планете активно обсуждаются и решаются на общеевропейском уровне уже 
достаточно давно. Для реализации конкретных действий по их решению 

принимаются различные международные, общеевропейские и межгосударст-
венные документы. Основополагающими документами в области изменения 

климата, принятыми в Европе, выступают следующие. 
– Венская конвенция об охране озонового слоя (1985 г.) принята для 

закрепления намерений государств-участников реализовывать конкретные 
мероприятия по защите здоровья людей и окружающей среды от неблагопри-

ятного воздействия состояния озонового слоя. Для этого стороны соглашения  

приняли обязательства по сотрудничеству в области исследований и научной 

оценки состояния озонового слоя, информационному обмену и принятию мер 

по предотвращению его разрушения. Конвенция носит исключительно ра-
мочный характер, не предусматривая конкретных обязательств и практиче-
ских действий по сокращению производства и потребления озоноразрушаю-

щих веществ. Конвенция ратифицирована 197 государствами. 

− Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 

слой (1987 г.), изначально был подписан представителями 46 стран, а впо-

следствии ратифицирован 197 государствами. Он рассматривался как допол-

нение к Венской конвенции [26, с. 175]  и предусматривал замораживание 
наиболее часто применяемых хлорфторуглеродов и бромсодержащих галло-

нов с последующим сокращением их производства на 30 %. Документ преду-

сматривал ограничение экспортно-импортного обмена озоноразрушающими 
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веществами и  оказание помощи развивающимся странам по развитию и вне-
дрению озонобезопасных веществ и производств. К Монреальскому прото-

колу позднее было принято несколько поправок и корректировок, расши-

ряющих перечень контролируемых веществ. 

− Директива Совета ЕС 93/76/ЕЕС о снижении выбросов углекислого 

газа путем повышения энергоэффективности (1993 г.) отражала конкретные 
направления, касающиеся снижения выбросов углекислого газа за счет по-

вышения энергоэффективности при эксплуатации зданий и сооружений, а 
также производственной деятельности компаний. Она обязывала страны ЕС 

принимать и реализовывать соответствующие программы в отношении про-

ведения энергетических обследований зданий, расчета и введения специаль-

ной платы за отопление, кондиционирование и горячее водоснабжение, по-

вышения теплоизоляции новых зданий и сооружений, регулярной проверки 

отопительных котлов, составления и оптимизации энергетических балансов 

предприятий с высоким потреблением энергии и т. п. [11, с. 77]. 

− Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992 г.) рассмат-
ривается как первый шаг на пути осознанного и системного решения про-

блем изменения климата. Конвенцию ратифицировали и стали ее участника-
ми 197 государств. Она содержит положения, отражающие решимость защи-

тить климатическую систему в интересах нынешнего и будущих поколений. 

− Киотский протокол (1997 г.), переговоры по которому начались еще 
в 1995 г., обязывает развитые страны, выступающие сторонами протокола, 
сокращать выбросы СО2. По сути, до 2020 г. это единственный юридически 

обязывающий инструмент в мире для сокращения выбросов парниковых га-
зов. Протокол ратифицирован 192 странами, включая ЕС, и рассматривается 

как европейская система торговли квотами выбросов.  

Реализация Киотского протокола предусматривает два периода: 1-й 

период (2008–2012 гг.), в течение которого промышленно развитые страны 

обязались сократить выбросы в среднем на 5 % ниже уровня 1990 г.; 2-й пе-
риод (2013–2020 гг.) предполагает сокращение выбросов как минимум на 18 

% ниже уровня 1990 г. Несмотря на высокую значимость Киотского прото-

кола, многие крупные эмитенты в настоящее время не являются участниками 

этого соглашения, в связи с чем он покрывает только около 12 % глобальных 

выбросов. 

Еще одним значимым документом, развивающим положения Рамочной 

конвенция ООН об изменении климата, является  Парижское соглашение, 
принятое в 2016 г. Это историческое соглашение, объединяющее все народы 

в деятельности по борьбе с изменением климата, по смягчению его последст-
вий и по оказанию помощи развивающимся странам для обеспечения устой-

чивого низкоуглеродного развития. В рамках Парижского соглашения, рати-

фицированного 175 государствами, не только ставится цель удержания по-

вышения глобальной температуры в наступившем веке в пределах не более 
2 °C, но также обозначается намерение предпринимать все возможные по-

пытки для снижения данного показателя до 1,5 °C.  
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В настоящее время Европейский союз поставил целью стать лиде-
ром международной политики в области климата.  Период с начала 2000-х 

годов отмечен быстрым увеличением числа политических документов как на 
национальном, так и на международном уровне.  

В 2007 г. Комиссия европейских сообществ приняла «зеленый» доку-

мент комиссии, адресованный Совету, Европейскому парламенту, Европей-

скому экономическому и социальному комитету и Комитету регионов под 

названием «Адаптация к изменению климата в Европе – возможные направ-

ления действия со стороны ЕС». В данном документе принимается двойст-
венная позиция в отношении изменения климата: 

− во-первых,  признается, что серьезные последствия изменения кли-

мата могут быть предотвращены лишь на основе принятия заблаговременных 

решений по существенному снижению объемов выброса парниковых газов 

путем перехода к низкоуглеродной экономике в глобальных масштабах; 

− во-вторых, осознается, что изменения климата уже имеют свое про-

явление, и даже если предпринимаемые усилия по смягчению их последст-
вий окажутся успешными, это все равно вызовет необходимость адаптации к 

ним, но адаптационные меры ни в коем случае не должны стать альтернати-

вой сокращению объемов выбросов парниковых газов. 

В данном документе анализируются последствия изменения климата в 

Европе и аргументируются меры и политические курсы реагирования в ЕС. 

Особое внимание в нем уделяется роли ЕС, но также учитывается важная 

роль, которую призваны сыграть в любой эффективной стратегии адаптации 

государства–члены и региональные и местные органы самоуправления. По-

скольку вызов адаптации носит общемировой характер, «зеленый» документ 
также освещает внешнее измерение этого явления и рассматривает адаптаци-

онные меры в Европе, которые могут применяться и в других частях мира, а 
также возможность для ЕС взять на себя роль международного лидера в этой 

области [10]. 

В марте 2020 г. Совет ЕС принял долгосрочную страте-
гию Евросоюза по снижению выбросов парниковых газов. В документе оп-

ределяется, что Евросоюз имеет приверженность долгосрочным целям Па-
рижского соглашения и ставит целью к 2050 г. достичь климатической ней-

тральности посредством сокращения выбросов  парниковых газов на 80 % по 

сравнению с 1990 г. 
Также в Евросоюзе установлены климатические и энергетические цели, 

чтобы направить ЕС на путь к преобразованию своей экономики в низкоуг-
леродную  (табл. 3.3). 

Таким образом, можно выделить два ключевых направления политики 

Евросоюза в сфере охраны климата: 
1) охрана озонового слоя; 

2) регулирование выбросов парниковых газов в атмосферу. 
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Т а б л и ц а  3.3 – Климатические и энергетические цели ЕС по низкоуглеродному разви-

тию экономики 

Три ключевые цели Год 

Сокращение выбросов 

парниковых газов,  

% к 1990 г. 

Использование энергии из 
возобновляемых  

источников, % 

Повышение энерго-

эффективности, % 

2020 20  не менее 20  20 

2030 40   не менее 27   27  

 

Оба обозначенных направления нацелены на сдерживание повышения 

температуры атмосферного воздуха как ключевой причины изменения кли-

мата. Если остановить повышение температуры не удастся, то планету ожи-

дают следующие негативные последствия [12]: 

− все более активное проявление и развитие природных катаклизмов 

по причине того, что климатические пояса могут сдвинуться, и поэтому ста-
нут более резкими изменения погоды и усилятся экстремальные явления; 

− расширение площади непригодных для жизни людей территорий как 

следствие повышения влажности и средней температуры (в некоторых ре-
гионах до 74–77 °С); 

− усиление удара по биологическому разнообразию, обусловленного 

нарушением устойчивости экологических систем, связанным со снижением 

их  разнообразия и насыщенности, поскольку среда обитания растений и жи-

вотных  станет изменяться быстрее, чем они смогут к ней приспособиться;  

− нехватка питьевой воды из-за повышения засушливости климата и 

сокращения количества осадков, наступление голода из-за снижения уро-

жайности в условиях потепления и развитие эпидемий по причине недостат-
ка воды, голода и миграции насекомых – переносчиков заболеваний; 

− повышение риска частых наводнений и гибели людей по причине 
повышения уровня мирового океана вследствие таяния ледникового щита 
планеты. 

Ко всем перечисленным негативным последствиям изменения климата 
могут добавиться также проблемы, связанные с повышением риска возник-

новения более частых и более острых политических разногласий и конфлик-

тов. Такие явления могут быть обусловлены неравным пользованием  и раз-
делом между государствами доступа к энергетическим ресурсам, морским 

транспортным путям, биоресурсам, а также водным и продовольственным 

ресурсам. 
 

3.3. Предотвращение загрязнений и качество природных ресурсов 

 

Любое производство и потребление связаны с использованием природ-

ных ресурсов и воздействием на окружающую среду. По мере развития эко-

номических систем, увеличения производства и потребления роль природно-
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го фактора постоянно усиливается. При этом увеличивающиеся масштабы 

вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот значительно со-

кращают возможности развития для последующих поколений.  

Природные ресурсы – это компоненты природной среды, природные 
объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или мо-

гут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-

сти в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов по-

требления и имеют потребительскую ценность [20]. Следовательно, природ-

ные ресурсы составляют одну из важнейших частей национального богатства 
любой страны и выступают в качестве основного источника создания мате-
риальных благ и предоставления услуг. Их основные компоненты представ-

лены в таблице 3.4. 

  
Т а б л и ц а  3.4 – Компоненты природных ресурсов и их характеристика 
Компонент Характеристика 

Водные  
ресурсы 

Водные запасы, используемые в качестве источников водоснабжения для 

производственно-бытовых объектов и получения гидроэнергии, транс-
портных магистралей и т. п. 

 

Земельные  
ресурсы 

Земля, предназначенная к использованию в сельском хозяйстве, под 

строительные объекты, под заповедники и иные природные объекты, для 

добычи полезных ископаемых и др. 

 

Лесные  
ресурсы 

Леса, используемые как сырьевые источники древесины, оздоровитель-

ные объекты, поле- и  водоохранные объекты и др. 

 

Минеральные 
ресурсы 

Естественные составляющие литосферы, предназначенные к использова-
нию в естественном виде или после подготовки, обогащения и переработ-
ки в производстве продуктов и услуг как минеральное сырье или как ис-
точники энергии 

 

Энергетические 
ресурсы 

Совокупность всех видов энергии: солнечной, космической, атомной, 

термальной, ветровой, гидроэнергии и др. 

 

Биологические 
ресурсы 

Все живые компоненты биосферы с заключенным в них генетическим ма-
териалом, используемые как источники получения людьми материальных 

и духовных благ 
 

 

Применяемые в народном хозяйстве природные ресурсы и их компо-

ненты имеют широкое разнообразие. Для более детального рассмотрения це-
лесообразно провести их классификацию. Следует отметить, что представ-

ленные в современной литературе подходы к классификации природных ре-
сурсов достаточно многочисленны. В наиболее общем виде они могут быть 
классифицированы по нескольким признакам, приведенным на рисунке 3.3. 
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Рис. 3.3. Классификация природных ресурсов 

 

По происхождению различают ресурсы природных компонентов (со-

гласно таблице 3.4 к ним относятся водные, земельные, лесные, минераль-

ные, энергетические и биологические) и ресурсы природно-территориальных 

комплексов (сельскохозяйственные, лесохозяйственные, горнопромышлен-

ные, водохозяйственные, рекреационные и др.).  

По видам хозяйственного использования при выделении ресурсов про-

мышленного производства в них принято включать энергетические (горючие 
полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, биоконверсионные энергоресур-

сы и ядерное сырье) и неэнергетические (негорючие полезные ископаемые, 
ресурсы промышленного водоснабжения, земли под промышленными и ин-

фраструктурными объектами, сырьевые лесные ресурсы, рыбные ресурсы 

промышленного характера). Ресурсы сельскохозяйственного производства 
состоят из агроклиматических, почвенно-земельных, растительных кормовых 

ресурсов и водных ресурсов сельскохозяйственного назначения. 

По виду исчерпаемости все природные ресурсы можно разделить на 
исчерпаемые, которые могут быть невозобновляемыми, возобновляемыми и 

относительно (неполностью) возобновляемыми, а также неисчерпаемые, обу-

словленные космическим происхождением (солнечная энергия и излучение, 
гравитация, различного природного происхождения течения, волны, приливы 

и отливы, ветер и т. п.) [14, с. 7–12]. 

По степени заменимости выделяются незаменимые природные ресурсы в 

виде воздуха и пресной воды, от которых напрямую зависит возможность про-
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должения жизни человечества, и заменимые, которые имеют возможность за-
мены в случае их истощения (топливные ресурсы, материалы и т. п.). 

По критерию использования природные ресурсы делятся на: 
− производственные, которые потребляются в производственных про-

цессах всех видов экономической деятельности; 

− потенциально-перспективные, которые в настоящее время не ис-
пользуются главным образом по техническим причинам, но имеют потенци-

альную возможность их использования в определенной перспективе; 
− рекреационные, к которым относятся природные комплексы, куль-

турно-исторические достопримечательности природного происхождения. 

Исходя из рассмотренной сущности и содержания каждого из видов 

природных ресурсов, можно выделить два явно проявляющихся аспекта их 

изучения: 

1) как природно-ресурсной составляющей социально-экономического 

потенциала страны, используемой в процессе создания валового внутреннего 

продукта и являющейся частью национального богатства;  
2) как составляющей природной окружающей среды, которая подле-

жит охране и требует восстановления и воспроизводства. 
В отношении первого аспекта необходимо отметить, что природные 

ресурсы Европейского союза имеют достаточное разнообразие и высокую 

пригодность для обеспечения ими производственных потребностей. К основ-

ным источникам природных ресурсов ЕС относятся полезные ископаемые, 
лесные ресурсы, минеральные ресурсы, водные ресурсы и некоторые виды 

возобновляемых источников энергии. 

Виды полезных ископаемых ЕС по их значимости можно разделить на 
две крупные группы (табл. 3.5). 

 
Т а б л и ц а  3.5 – Виды и состав полезных ископаемых ЕС  

Виды ресурсов Состав ресурсов 

Ресурсы  

мирового значения 

Бурый уголь, каменный уголь, калийные соли, рекреа-
ционные ресурсы 

Ресурсы  

европейского значения 

Урановые руды, медные руды, железные руды, бокситы, 

газ, нефть, гидроэнергоресурсы, а также агроклиматиче-
ские, рыбные и лесные ресурсы 

  

Лесные ресурсы ЕС по составу и площади распространения имеют вы-

сокую неоднородность в разных странах. Их площадь варьируется от 1 до 

73 %. Наименьшую лесистость имеют островные государства ЕС. 

В составе минеральных ресурсов ЕС преобладают запасы металлов – 

алюминия, хрома, марганца, свинца, никеля, платины, олова и др. 

В отношении водных ресурсов следует отметить, что страны ЕС имеют 
выход к Северному Ледовитому и Атлантическому океанам, а также множе-
ству морей. Европейские реки богаты ценными органическими соединения-

ми и растворенными минералами. Многие европейские страны имеют значи-

тельное количество озер. Несмотря на то, что большинство стран Евросоюза 
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имеет определенное изобилие пресной воды, наряду с этим отмечается и ее 
дефицит, в связи с чем засухи в определенные времена года оказывают нега-
тивное воздействие на некоторые водные бассейны. Так, в течение лета более 
половины жителей средиземноморских стран испытывают нехватку воды.  

В ЕС активно развивается возобновляемая электроэнергетика. Среди 

возобновляемых источников энергии наиболее широкое применение получи-

ли биомасса и переработанные отходы, значительную долю в производстве 
электроэнергии составляют гидро- и ветроэнергетика, и небольшая роль при-

надлежит геотермальной и солнечной энергетике. 
Несмотря на достаточную обеспеченность ЕС природными ресурсами, 

необходимо учитывать особые обстоятельства, характеризующиеся тем, что 

территории стран ЕС являются одними из наиболее заселенных регионов 

планеты. В связи с этим многие виды природных ресурсов уже истощены на 
фоне того, что расходование природно-ресурсного потенциала региона про-

исходит высокими темпами и эти темпы имеют тенденцию к ускорению. 

Исходя из этого природные ресурсы как одна из важных составляющих 

социально-экономического потенциала требуют постоянной оценки. К кри-

териям экономической оценки природно-ресурсного потенциала чаще всего 

относятся такие показатели, как: 

− стоимость первичной продукции, которую можно получить при пол-

ном и рациональном использовании природного капитала в течение опреде-
ленного срока (например, за год), и ее доля в ВВП; 

− доля запасов сырья и топлива страны (региона) в их мировом запасе 
(или в запасах страны в целом); 

− число лет возможной добычи ресурсов в необходимом для страны 

(региона) объеме и ассортименте; 
− удельная величина ресурсов, которые приходятся на 1 человека или 

на 1 км2
 территории. 

Наиболее обобщающим показателем, характеризующим природно-

ресурсный потенциал страны, является ресурсообеспеченность. Она опреде-
ляется как соотношение между величиной природных ресурсов и размерами 

их использования (добычи). Ресурсообеспеченность выражается либо коли-

чеством лет, на которые должно хватить данного ресурса (как частное от де-
ления объема запасов какого-либо вида полезных ископаемых на объем его 

годовой добычи), либо его запасами из расчета на душу населения. 

Важным направлением оценки природных ресурсов страны является 

определение уровня их качества. Оно оценивается на основе использования 

системы показателей качества отдельных компонентов природных ресурсов. 

Так, применяются специальные системы показателей по отношению к каче-
ству водных, земельных, лесных, минеральных, энергетических и биологиче-
ских ресурсов. 

Необходимо отдельно отметить, что применительно к неисчерпаемым 

природным ресурсам, к которым относятся воздух и вода, требуется более про-

думанная и жесткая политика в области их рационального использования и            
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охраны от загрязнения, поскольку их качество снижается. Применительно к ис-
черпаемым ресурсам, качество которых не снижается, требуется обеспечение 
качества в процессе добычи, хранения, транспортировки и использования. 

В целом политика ЕС в области повышения качества природных ресур-

сов нацелена на усиление влияния на улучшение экологических аспектов 

общетерриториального развития, опирающегося на использование единых 

стандартов качества окружающей среды. Следует отметить, что европейские 
правовые предписания реализуются также в тех странах, которые только на-
мереваются вступить в ЕС. 

Например, приняты документы, регламентирующие допустимые нор-

мы содержания оксидов азота, двуокиси серы и свинца в атмосферном возду-

хе, которые в обязательном порядке включаются в национальные законода-
тельные стандарты стран ЕС. При этом данными стандартами устанавлива-
ются не только сами нормы, но и методические основы их измерения, целе-
вые установки в области охраны и восстановления воздушной среды, а также 
обосновываются требования к мероприятиям по защите на основе нормиро-

вания качества воздуха в контексте общего развития территории. Аналогич-

ная тенденция принятия единого методического подхода в ЕС намечена и в 

отношении нормирования поверхностных, подземных и прибрежных мор-

ских водных ресурсов. 

Целевой установкой ЕС в области повышения качества природных ре-
сурсов является достижение к 2030 г. «нулевых» эмиссий по опасным веще-
ствам. Это может быть достигнуто не только посредством создания единых 

европейских нормативов, что, как уже было отмечено, активно реализуется в 

политике ЕС, но также в результате применения новых подходов к решению 

проблемы регулирования трансграничных переносов загрязнений. Для этого 

разрабатываются и вводятся документы, регламентирующие загрязнение 
трансграничных вод и атмосферные эмиссии. 

Второй аспект изучения природных ресурсов как составляющей при-

родной окружающей среды ориентирован на рассмотрение деятельности по 

предотвращению ее загрязнений. Загрязнение среды представляет собой 

привнесение в нее несвойственных ей веществ (химических, биологических и 

физических) или повышение концентрации уже имеющихся веществ выше 
установленного уровня, вызывающее негативные последствия. Загрязнение 
также может представлять собой природный ресурс, который перемещен в 

несвойственную ему среду. При этом уровень стойкости загрязняющих ве-
ществ зависит от возможности их разложения различными агентами или пе-
ремещения в другую среду, где они не будут загрязнителями. Чем более 
стойким является загрязнитель, тем более проявляется его накопительный 

эффект в среде. 
В естественных природных условиях насчитывается порядка 2 тыс. не-

органических и около 2 млн органических соединений. Наряду с этим, чело-

вечество в настоящее время способно синтезировать более 8 млн соединений, 

и почти ежегодно их число увеличивается на несколько тысяч, в результате 
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чего в биосферу поступает около 50 тыс. таких веществ. Сложившаяся си-

туация требует принятия кардинальных мер по нивелированию вредного воз-
действия на окружающую среду таких результатов человеческой деятельно-

сти, которые могут реализовываться в форме предотвращения их появления и 

распространения. 

Предотвращение и комплексный контроль загрязнений окружающей сре-
ды – это меры и процедуры по предотвращению и минимизации негативного 

воздействия на нее, которые позволяют полностью или частично избежать за-
грязнения окружающей среды с целью достижения высокого уровня ее защиты 

при эксплуатации объектов хозяйственной деятельности [17]. Деятельность ЕС 

по предотвращению загрязнений осуществляется посредством формирования и 

развития общеевропейской экологической политики (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Основные этапы формирования экологической политики ЕС 

Начиная с 1957 г. в ЕС проводится единая экологическая политика, на-
правленная на предотвращение загрязнений. И если в первые годы данного 

эволюционного периода принимались лишь фрагментарные решения в этой 

области, то к настоящему времени деятельность по предотвращению загряз-
нений окружающей среды происходит на системной основе в тесной взаимо-

связи со многими другими направлениями деятельности ЕС. Конкретные 
практические шаги реализуются посредством всесторонней проработки и 

принятия пакета соответствующих документов общеевропейского и локаль-

ного уровней. Наиболее значимыми среди них являются следующие. 
1. Директива Европейского совета 96/61/ЕС по интегрированному пре-

дотвращению загрязнений и контролю над ними от 24 сентября 1996 г. Все по-

ложения Директивы стали обязательными для соблюдения предприятиями               

с 30 октября 2007 г. Она устанавливает перечень экологических требований для 
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промышленных предприятий, которые они должны выполнять, чтобы получить 
разрешение на свою деятельность. Страны – члены ЕС обязуются предпринять 
необходимые меры для того, чтобы через соответствующие компетентные ор-

ганы власти гарантировать, что в ходе работы предприятия:  
а) предпринимают все необходимые предупредительные меры по пре-

дотвращению загрязнения окружающей среды, в частности, путем примене-
ния лучших существующих технологий;   

б) не производят значительного загрязнения окружающей среды;  

в) предотвращают образование отходов;  

г) перерабатывают отходы или, если это невозможно по техническим 

или экономическим причинам, утилизируют с минимальным ущербом для 

окружающей среды.  

2. Европейская политика добрососедства (ENP/ЕПД) была разработана 
в 2003–2004 гг. и в настоящее время является основным механизмом сотруд-

ничества с сопредельными странами. Ее цель состоит в том, чтобы избежать 
появления разделительных линий между ЕС и странами-соседями путем 

поддержки их развития и укрепления стабильности, безопасности и процве-
тания. В рамках ЕПД особое внимание обращается на трансграничное со-

трудничество для улучшения регионального развития, в том числе в отноше-
ниях с Россией.  

Европейский союз сотрудничает с Россией в сфере борьбы с изменени-

ем климата и другими экологическими проблемами в рамках многочислен-

ных международных организаций, конвенций, а также органов и учреждений 

системы ООН. В двухстороннем порядке Европейский союз и Россия рабо-

тают над экологическими темами с 1995 года. В настоящее время ЕС осуще-
ствляет поддержку инициатив в сфере климата и окружающей среды в рам-

ках долгосрочных партнерств – приграничного сотрудничества (ПС), про-

граммы «Северное измерение» (СИ) и партнерства в целях реализации поло-

жений Парижского соглашения (СПРПС). 

Защита окружающей среды является одной из приоритетных тем паке-
та программ ПС на 2014–2020 гг. Подписаны соглашения по семи програм-

мам ПС между Россией и странами, имеющими с ней сухопутную границу: 

1) программа «Коларктик», 

2) программа по Карелии, 

3) «Юго-восточная Финляндия – Россия», 

4) «Эстония – Россия», 

5) «Латвия – Россия»,  

6) «Литва – Россия», 

7) «Польша – Россия».  

Эти программы направлены в том числе на модернизацию систем ото-

пления школ и больниц; популяризацию здорового образа жизни путем эко-

логического просвещения; на совместные инициативы по поддержанию чис-
тоты окружающей среды и рациональному использованию природных ресур-

сов, внедрению экологичного транспорта и моделей связи. Тематические за-
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дачи этих программ совместно утверждаются сторонами в соответствии с их 

национальными программами и стратегиями. Кроме того, северо-западные 
регионы России являются партнерами программы «Интеррег. Регион Балтий-

ского моря» в поддержку интегрированного территориального развития и со-

трудничества для создания более инновационной среды, повышения доступ-

ности инфраструктуры и экологичности в Прибалтике.  
Экологическое партнерство «Северное измерение» (ЭПСИ) – это целе-

вая инициатива, разработанная в ответ на призывы международного сообще-
ства, в частности России и Беларуси, к объединению усилий в решении наибо-

лее острых экологических проблем в регионах «Северного измерения» – об-

ширной территории между Баренцевым и Балтийским морями. Цель ЭПСИ – 

способствовать решению проблемы  недостаточной очистки сточных вод, не-
достаточных мер по повышению энергоэффективности, а также недостаточ-

ной утилизации городских, сельскохозяйственных и ядерных отходов. В рам-

ках ЭПСИ реализуются проекты по модернизации систем муниципального 

отопления в различных городах России, а также проекты, направленные на со-

кращение выбросов черного углерода тепло- и электрогенерирующими пред-

приятиями некоторых территорий. Кроме того, средства ЭПСИ направляются 
на приоритетные проекты в сфере ядерной безопасности, минимизации эколо-

гического воздействия атомных кораблей и подводных лодок Северного флота 
РФ [9]. 

Таким образом, Европейский союз и Россия осуществляют широкое 
взаимодействие и углубляют взаимное сотрудничество в рамках реализации 

программы стратегического сотрудничества, в том числе по пункту «Защита 
окружающей среды и изменение климата». Практические же шаги по реше-
нию задач в области предотвращения загрязнений окружающей среды, а 
также сохранения и повышения качества природных ресурсов осуществля-

ются в рамках реализации принципов и создания систем экологического ме-
неджмента в европейских и российских компаниях. 

 

3.4. Экологический менеджмент 

 

В европейской практике используется лишь один термин, известный 

как система EMAS (Environmental Management and Audit System) и переве-
денный как экологический менеджмент, в то время как в российской науке и 

практике присутствует несколько явлений, которые могут быть терминоло-

гически приобщены к экологическому управлению компанией. Рассмотрим 

их в последовательности появления в научной литературе. 
Менеджмент экологизированный представляет собой вариант класси-

ческого менеджмента, то есть формы управления объектом экономики в ус-
ловиях рыночных отношений путем реализации функций планирования, ор-

ганизации и контроллинга, однако с приспособлением всех производствен-

ных функций, факторов и инфраструктуры производства к требованиям эко-

логической безопасности (программа-минимум в сфере решения экологиче-



124 
 

ских проблем с учетом требований национальных и международных норма-
тивно-правовых актов). Экологизированный менеджмент не требует карди-

нальной перемены сложившейся технико-экономической системы. Это кон-

сервативный экологический менеджмент или первая ступень готовности 

предприятия к решению проблем экологической безопасности. При этом сте-
пень экологизированности организации может варьироваться в широких пре-
делах: от незначительных усилий по сокращению объема отходов и сниже-
нию энергозатрат до управления жизненным циклом продукта. 

Менеджмент экологический – это часть концепции «стратегического» 

менеджмента постиндустриальной эпохи, предусматривающего использова-
ние для удовлетворения нужд потребителей любого успеха экономики, лю-

бого достижения рационализации, любого повышения производительности 

труда (программа-максимум или ориентир успешного элиминирования влия-

ния рисковых природных и антропогенных ситуаций на благо всему челове-
честву).  

Менеджмент экологичный – это вид деятельности, организуемый с 
учетом особенностей экологии человека и учитывающий соблюдение по от-
ношению к экоменеджерам национальной политики в области безопасности, 

гигиены труда и производственной среды. 

Наряду с этим, в управленческой терминологии в области экологиче-
ской деятельности компаний используется также понятие «экологическое 
управление». Часто термин «экологический менеджмент» подменяется этим 

понятием, в то время как они имеют существенные различия: 

− экологическое управление –  деятельность государственных органов 

и экономических субъектов, главным образом направленная на соблюдение 
обязательных требований природоохранного законодательства, а также на 
разработку и реализацию соответствующих целей, проектов и программ;  

− экологический менеджмент – это инициативная и результативная 

деятельность экономических субъектов, направленная на достижение их соб-

ственных экологических целей и на реализацию проектов и программ, разра-
ботанных на основе принципов экоэффективности и экосправедливости. 

Конкретные отличительные особенности рассматриваемых понятий и 

соответствующих им видов деятельности приведены в таблице 3.6. 

 
Т а б л и ц а  3.6 – Содержательные особенности понятий «экологическое управление» и 

«экологический менеджмент» 

Экологическое управление Экологический менеджмент 
1 2 

Осуществляется органами государственной 

власти и экономическими субъектами. 

Осуществляется исключительно экономиче-
скими субъектами. 

Внешне мотивированная деятельность, оп-

ределяемая требованиями природоохрани-

тельного законодательства. 

Внутренне мотивированная деятельность, 

определяемая в первую очередь принципами 

экоэффективности и экосправедливости. 

Обязательная в своей основе деятельность. Деятельность инициативная и добровольная 

в своей основе. 
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Окончание таблицы 3.6 

1 2 

Деятельность, осуществляемая в рамках 

должностных обязанностей и инструкций. 

Деятельность, зависящая от личной заинте-
ресованности менеджера в конечных резуль-

татах и определяемая его квалификаций, 

опытом и искусством. 

Преобладание процесса управления над ре-
зультатом. Игнорирование отрицательных 

результатов. 

Преобладание результатов менеджмента над 

процессами их достижения. Активное ис-
пользование отрицательных результатов. 

Изначальная формализованность, консерва-
тивность и ограниченность. 

Изначальная активность, необходимость по-

иска новых возможностей и путей, творче-
ские аспекты. 

Относительная легкость имитации и фаль-

сификации эффективной деятельности. 

Практическая невозможность имитации и 

фальсификации эффективной деятельности. 

 

Предприятие выступает первым и наиважнейшим элементом в хозяй-

ственной деятельности человека, влияющим на загрязнение и деградацию 

окружающей природной среды. Для того чтобы свести к минимуму это отри-

цательное воздействие, необходимо экологизировать экономику. Экологиза-
ция экономики осуществляется посредством реализации управленческих, 

технологических, финансово-экономических мероприятий, направленных на 
снижение экологической нагрузки на окружающую природную среду. Наи-

большую эффективность в этом направлении проявляет внедрение экологи-

ческого менеджмента в деятельность компании, который ориентирован на 
решение следующих задач: 

1) разработку, проектирование и рациональную организацию экологи-

чески безопасных производственных процессов с использованием передовых 

технологий;  

2) предварительную оценку воздействий различных факторов на окру-

жающую среду, экологическую экспертизу всех стадий производства про-

дукции и услуг, обеспечение экологической совместимости всех произ-
водств; 

3) создание и внедрение малоотходных и безотходных технологий для 

получения максимального результата при минимальном ущербе для окру-

жающей среды;  

4) организацию производства экологически чистых и безопасных това-
ров, предоставление услуг, оказывающих минимум вредных воздействий на 
окружающую среду; 

5) обновление продукции исходя из спроса и создания «зеленого» 

имиджа организации в глазах общественности, из социальной ответственно-

сти перед потребителем; 

6) комплексное, экологически ориентированное, стратегическое и опе-
ративное управление, доведение выработанной экологической политики и 

программ до каждого рабочего места с возложением ответственности на ру-

ководителей или исполнителей; 
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7) включение вопросов рационального природопользования и охраны ок-

ружающей среды в число стратегических приоритетов компании, что отражает-
ся в соответствующей позиции собственника, руководства и работников; 

8) организацию достоверной статистической отчетности по природо-

охранной деятельности и регулярных экологических ревизий (аудитов); 

9) переориентацию экологических ограничений в новые возможности 

роста производственной деятельности. 

Исторически экологический менеджмент сформировался на базе разви-

тия подходов к природоохранной деятельности. Его эволюция включает три 

этапа, представленных на рисунке 3.5. 

 
Рис. 3.5. Эволюция экологического менеджмента 

 

На первом этапе была реализована функция контроля, отражающая 

концепцию промышленного развития «контроль на трубе», которая сформи-

ровалась в 1970-е годы и предполагала борьбу с отрицательным воздействи-

ем на окружающую среду посредством различного рода устройств и техни-

ческих средств, позволяющих улавливать выбросы вредных веществ в атмо-

сферу и очищать промышленные сбросы в водные объекты. Данный этап ха-
рактеризуется недостаточно высокой эффективностью в силу того, что осу-

ществлялась лишь оценка негативного воздействия уже осуществленной 

производственной деятельности и ее продуктов. 

На втором этапе в конце 1980-х гг. появилась функция регулирования 

экологической деятельности компаний, которая позволила реализовать два 
концептуально новых на тот момент подхода – «предотвращение» (негативного 

воздействия) и «безотходные технологии». Отличием этого этапа является то, 

что акцент был перенесен непосредственно на источники отрицательного воз-
действия на окружающую среду – технологические процессы и рационализа-
цию использования ресурсов в производственной среде компании. 
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На третьем этапе в 1990-е годы после состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 

июне 1992 г. Международной конференции ООН по окружающей среде и раз-
витию была реализована функция управления и сформирован подход к управ-

лению экологическими аспектами деятельности компании на основе экологиче-
ского менеджмента в рамках концепции устойчивого развития, предполагаю-

щий такое социально-экономическое развитие  общества, которое определяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность буду-

щих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

На четвертом этапе в контексте дальнейшего развертывания идей ус-
тойчивого развития на международном уровне был принят пакет документов, 

формирующий концепцию «зеленой экономики» («циркулярной экономи-

ки»), применение которой во многом определяется глубиной реализации 

принципов экологического менеджмента. Начало распространению этих 

идей было положено в 2000 г., когда члены ООН приняли «Цели развития 

тысячелетия ООН», а окончательно данный подход сформировался в рамках 

прошедшей в 2012 г. в Рио-де-Жанейро конференции ООН «Рио+20», одной 

из важнейших тем которой была заявлена тема «зеленой экономики». 

Практическая реализация концепции экологического менеджмента на 
любом этапе ее эволюционного развития осуществляется посредством фор-

мирования хозяйствующими субъектами реального сектора экономики сис-
тем экологического менеджмента. Для их эффективного формирования с 
учетом наилучшего национального и международного опыта принимаются и 

вводятся в действие соответствующие стандарты. 

Исторически первым стандартом в области систем экологического ме-
неджмента стал национальный британский стандарт BS 7750 «Спецификации 

систем экологического менеджмента», разработанный в 1992 г. Британским 

институтом стандартизации. Он впервые не предписывал и не определял тре-
бований к природоохранной деятельности предприятия, а содержал конкрет-
ные рекомендации, полезные для создания эффективной системы экологиче-
ского менеджмента, для развития инициативного экологического аудирова-
ния. В нем впервые было четко определено и разъяснено само понятие «сис-
тема экологического менеджмента» (СЭМ). Согласно BS 7750 создание СЭМ 

предусматривало нескольких последовательных стадий: 

− предварительный обзор ситуации; 

− выработка заявления об экологической политике; 
− определение того, как будут распределяться обязанности и ответст-

венность в будущей системе экологического менеджмента; 
− оценка степени воздействия деятельности предприятия на окружаю-

щую природную среду; 

− определение экологических целей и задач предприятия; 

− определение стадий технологического процесса и видов деятельно-

сти, реализуемых на предприятии, способных оказать существенное негатив-

ное воздействие на окружающую природную среду, и разработка системы 

контроля таких стадий и видов деятельности; 
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− разработка программы экологического менеджмента, назначение от-
ветственного за ее выполнение менеджера; 

− разработка детального руководства; 
− внедрение надежной системы учета всех значимых с точки зрения 

воздействия на окружающую среду событий, видов деятельности и т. д.; 

− проведение периодических аудитов. 

Такой алгоритм создания СЭМ оказался достаточно эффективным для 

построения действенных систем менеджмента, ориентированных на управле-
ние экологическими аспектами деятельности компании. Поэтому стандарт 
BS 7750 практически сразу после его опубликования приобрел широкую ме-
ждународную популярность, особенно в странах ЕС, в условиях отсутствия 

аналогичных национальных стандартов. По своей сути он является родона-
чальником процесса стандартизации СЭМ, учитывающим международную 

практику успешного менеджмента компаний в области экологической дея-

тельности. 

Именно на его основе в 1993 г. была разработана и Европейская схема 
экологического менеджмента и аудита (EMAS). Советом ЕС было принято 

«Положение, разрешающее добровольное участие компаний промышленного 

сектора в схеме экоменеджмента и аудита Сообщества». Цель EMAS состоит 
в создании условий для оценивания экологических показателей деятельности 

промышленных предприятий и определения возможности их улучшения. 

Сертификация компаний стран ЕС по этой схеме началась с апреля 1995 г. 
Затем была актуализирована и принята вторая версия общеевропейского 

стандарта, а действующей в настоящее время версией является EMAS III. 

Согласно данной схеме сертификации программа принятия правил 

EMAS имеет двухэтапную реализацию: 

этап I – подготовка к внедрению EMAS; 

этап II – внедрение EMAS: 

− экологическая политика компании в целом, 

− обзор окружающей среды, 

− экологическая программа, 
− система экологического менеджмента, 
− цикл экологического аудита, 
− экологическое заявление, 
− легализация (придание законной силы). 

Несмотря на то, что схема EMAS основана на положениях стандарта 
ВS 7750, она отличается от него в двух важных отношениях: во-первых, обя-

зательным является публичное оповещение общественности об экологиче-
ских достижениях предприятия; во-вторых, она признана во всей Европе. 

Следует отметить, что правила EMAS применяются не только европей-

скими компаниями, представители любой другой страны, признающей дан-

ную схему сертификации СЭМ, имеют возможность реализовать ее програм-

му и подтвердить соответствие ей. Однако для мировой практики в сфере 
экологического менеджмента этого оказалось недостаточно. Особенно слож-
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но было применять схему EMAS крупным транснациональным корпорациям, 

ведущим свою деятельность в разных странах мира и на разных континентах. 

В связи с этим назрела явная необходимость принятия международных стан-

дартов, содержащих требования к СЭМ. Организацией, взявшей на себя та-
кую роль, оказалась Международная организация по стандартизации ISO. 

К 1996 г. были разработаны первые документы серии ISO 14000 и сре-
ди них центральный документ системы – стандарт ISO 14001 «Системы эко-

логического менеджмента. Требования и руководство по применению». Се-
рия стандартов СЭМ получила общее название ISO 14000 и была разработана 
с учетом международных стандартов на системы менеджмента качества ISO 

серии 9000. 

Во время создания системы стандартов предполагалось, что указанная 

система будет обеспечивать уменьшение неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду на трех основных уровнях: 

− организационном, 

− национальном, 

− международном. 

Система стандартов ISO серии 14000 в настоящее время включает бо-

лее 20 стандартов, поддерживающих реализацию требований центрального 

стандарта данной серии ISO 14001 и развивающих их с учетом конкретной 

специфики функционирования компании или отдельных ее направлений. 

Среди них, например, ISO 14004 «Системы экологического менеджмента. 
Руководящие указания по принципам, системам и методам обеспечения 

функционирования», ISO 14050 «Управление окружающей средой. Словарь», 

ISO 14064 «Измерение, количественное измерение и уменьшение выбросов 

парниковых газов», ISO 14031 «Управление окружающей средой. Оценива-
ние экологической эффективности» и др. 

На рисунке 3.6 представлена обобщенная тематическая структура всей 

серии стандартов ISO 14000, отражающая содержательную направленность 
определенных групп стандартов данной серии. 

Большинство современных стандартов ISO на системы менеджмента 
имеют единую высокую структуру требований, поэтому стандарт ISO 14001 

действующей версии 2015 г. имеет подобную структуру и основан на кон-

цепции PDCA – «Планируй – Выполняй – Контролируй – Улучшай». Модель 
PDCA представляет циклический процесс, применяемый организацией для 

достижения постоянного улучшения в области экологических аспектов ее 
деятельности. В практическом аспекте стандарт ISO 14001 нацеливает орга-
низацию при внедрении СЭМ на три ключевых направления ее развития в 

экологической сфере [29]: 

− расширение, то есть постоянное расширение тех сфер бизнеса, в ко-

торых внедряется СЭМ; 

− обогащение, то есть существенное увеличение продукции, видов дея-

тельности, ресурсов и процессов, управление которыми происходит с ис-
пользованием внедренной на предприятии СЭМ; 
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− модернизация, то есть совершенствование заложенной в СЭМ орга-
низационной структуры, обмен опытом решения проблем экологического ха-
рактера и его накопление. 

 

 
 

Рис. 3.6. Обобщенная структура стандартов ISO серии 14000 

 

Успешность функционирования СЭМ во многом определяется тем, по 

какому из двух принципиальных вариантов внедрения пошла организация 

при удовлетворении требований, заложенных в ISO 14001. Если она восполь-

зовалась вариантом внедрения, основанным на пассивной и ограниченной 

позиции, то ее успешность может быть достигнута лишь на первоначальной 

стадии функционирования СЭМ с постепенным угасанием интереса к ней со 

стороны менеджмента компании. Использование же инициативного и актив-

ного варианта внедрения экологического менеджмента в компании позволит 
ей не формально удовлетворить требования стандарта, а грамотно оценить и 

реализовать свои возможности улучшения. Это касается не только экологи-

ческих аспектов в рамках функционирования СЭМ, но и других связанных с 
ней областей деятельности.  

В целом внедрение СЭМ обеспечивает предприятию следующие пре-
имущества: 

− систематическое снижение отрицательного воздействия на окру-

жающую среду; 

− систематическое сокращение производственных и эксплуатационных 

затрат; 
− снижение природоохранных платежей и более эффективное выпол-

нение требований природоохранительного законодательства. 
В СЭМ очень важное место отводится принятию экологической поли-

тики. Она представляет собой намерения и направление организации в отно-

шении экологических результатов деятельности, официально сформулиро-

ванные ее высшим руководством. Согласно п. 5.2 «Экологическая политика» 

ISO 14001–2015 высшее руководство должно разработать, реализовывать и 
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поддерживать в актуальном состоянии экологическую политику, которая в 

рамках установленной области применения системы экологического ме-
неджмента: 

a) соответствует целям и среде организации, включая характер, масштаб 

и экологические воздействия ее видов деятельности, продукции и услуг; 
б) создает основу для установления экологических целей; 

в) предусматривает обязательство защищать окружающую среду, 

включая предотвращение загрязнения и другие отдельные обязательства, от-
носящиеся к среде организации; 

г) включает обязательство выполнять принятые обязательства; 
д) включает обязательство постоянно улучшать систему экологического 

менеджмента для улучшения экологических результатов деятельности [5, с. 6]. 

При разработке экологической политики организации следует учиты-

вать, что она должна будет сочетаться и взаимодействовать с политиками ор-

ганизации во многих других сферах деятельности. Поэтому важно, чтобы 

экологическая политика очень четко отражала задачи, взгляды, основные 
ценности и убеждения, принятые в организации, чтобы была возможность ее 
координации с политикой организации в других сферах. Экологическая по-

литика должна также отражать обязательные требования заинтересованных 

сторон и связи с ними, содержать руководящие принципы при функциониро-

вании СЭМ. Необходимо также в экологической политике учесть особые ме-
стные или региональные условия и взятые обязательства по предотвращению 

загрязнения и постоянному совершенствованию деятельности в этой области. 

В дополнение к этому современные требования к содержанию экологической 

политики организации касаются того, что она должна взять на себя обяза-
тельства по обеспечению соответствия правовым нормам и прочим требова-
ниям, которые организация обязуется соблюдать. 

Разработка экологической политики является очень ответственным эта-
пом при внедрении СЭМ в компании. Исходя из этого ее разработчики должны 

использовать все имеющиеся источники информации, в число которых входят: 
− результаты первоначальной оценки воздействия на окружающую среду; 

− любое существующее заявление по поводу экологических аспектов; 

− другие действующие политики; 

− мнения заинтересованных и пострадавших сторон; 

− законодательство, регламенты и стандарты, которые включают обяза-
тельные элементы экологической политики. 

Только всесторонний анализ полученной из обозначенных источников 

информации позволит сформулировать по-настоящему ценные, значимые и 

действенные положения экологической политики компании, чтобы выразить 
ее намерения в отношении ключевых результатов своей экологической дея-

тельности. Популярность создания СЭМ в европейских компаниях не снижа-
ется. Ежегодно ISO публикует статистические данные, характеризующие 
данную тенденцию. В таблице 3.7 приведены сведения о количестве серти-
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фикатов на СЭМ, соответствующих требованиям международного стандарта 
ISO 14001 в европейских странах [31]. 

 
Т а б л и ц а  3.7 – Сравнительный топ-10 стран Европы по количеству выданных сертифи-

катов ISO 14001 в 2017–2019 гг. 
Количество сертификатов, шт. Место в 

2017 г. 
Страна 

2017 г. 2019 г. 
1 Великобритания 17 559 11 420 

2 Италия 14 571 17 386 

3 Испания 13 053 12 871 

4 Германия 10 176 8 465 

5 Франция 6 318 6 402 

6 Румыния 5 555 4 658 

7 Швеция 4 829 2 989 

8 Чешская Республика 4 312 4 409 

9 Польша 2 885 3 766 

10 Швейцария 2 856 2 269 

… … …  

26 Россия 799 859 

 

Данные таблицы 3.7 свидетельствуют о том, что ежегодно европейские 
компании получают значительное количество сертификатов на СЭМ, соот-
ветствующих требованиям ISO 14001. Интерес к сертификации в этой облас-
ти еще больше возрастает в связи с внедрением в современных компаниях 

интегрированных систем менеджмента, которые чаще всего отвечают требо-

ваниям двух стандартов – ISO 90001 и ISO 14001, взаимосвязь которых обес-
печивается их концептуальным единством: использованием методологии 

улучшений, основанной на цикле Деминга PDCA; применением процессного 

подхода; использованием риск-менеджмента. Кроме того, эти стандарты 

имеют единую высокую структуру требований, что обеспечивает их глубо-

кие интеграционные возможности. В таблице 3.8 представлена сравнительная 

характеристика этих стандартов. 

 
Т а б л и ц а  3.8 – Структурное сравнение стандартов ISO 90001 и ISO 14001 

Пункт ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

1 2 3 

1. Область применения Приоритет на качестве  Приоритет на экологии 

2. Нормативные ссылки Ссылка на ИСО 9000 Отсутствие нормативных ссылок 

3. Термины и определения Ссылка на ИСО 9000 Список терминов 
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Окончание таблицы 3.8 

1 2 3 

4. Среда организации 

Дополнительный текст внутри обязательных подпунктов, чтобы  

сфокусироваться на приоритетных для качества или экологии  

требованиях соответственно 

5.  Лидерство 
Ориентация на  

потребителей 

Специфические требования  
относительно экологической политики 

6. Планирование – 

В рамках области действия СЭМ  

организация должна определять  

возможные чрезвычайные ситуации, 

включая те, которые могут иметь  

экологическое воздействие 

7. Средства обеспечения 

Разбивка ресурсов на 
человеческие, инфра-
структуру, среду для 

функционирования 
процессов, ресурсы для 

мониторинга  
и измерений 

Внутренний и внешний обмен  

информацией 

8. Деятельность  
Этапы жизненного 

цикла 
Готовность к чрезвычайным  

ситуациям и реагирование  

9. Оценка результатов 

деятельности 

Удовлетворенность  

потребителей  
– 

10. Улучшение – – 

 

В России принят и введен в действие с 01.03.2017 г. национальный 

стандарт ГОСТ Р ИСО 14001–2016 «Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению». Несмотря на то, что российские 
компании проявляют определенный интерес к внедрению СЭМ и цифровые 
данные таблицы 3.7 характеризуют возрастание интересов, однако масштаб 

их внедрения еще недостаточно обширен. Тем не менее российские компа-
нии, особенно те из них, которые работают на внешних рынках, улучшают 
свою экологическую деятельность на основе внедрения СЭМ. 

 

3.5. Управление отходами 

 

Проблема управления отходами в ЕС с каждым годом становится все 
более актуальной, острой, требующей неотложного решения. Несмотря на то, 

что самая первая из известных науке свалок датируется тремя тысячами лет 
до нашей эры, спустя несколько тысяч лет человечество так и не смогло най-

ти способов полностью избавиться от отходов своей жизнедеятельности.  

Накопление отходов как «неустранимое следствие цивилизационного 

процесса» превращается в глобальную проблему и становится прямой и все бо-

лее опасной угрозой окружающей среде и общественному здоровью в боль-
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шинстве стран мира. В ближайшие десятилетия население Земли вырастет до          

9 млрд человек, из которых 80 % будут городскими жителями: при сущест-
вующих моделях производства и потребления, генерирующих все больше и 

больше отходов, человечество оказывается перед серьезнейшими проблемами 

во всем том, что касается санитарии, питьевой воды, здоровья людей, продо-

вольственной безопасности и даже жилища и транспорта [18, с. 4]. 

Энергетический кризис начала 1970-х гг. заставил европейские страны 

изменить отношение к политике в области ресурсов, товаров и отходов. До-

быча природных ресурсов, производство из них товаров, потребление этих 

товаров населением, в результате – образование отходов производства и по-

требления и их утилизация стали рассматриваться как тесно связанные зве-
нья одной цепи. При этом сегодня становится очевидным, что работа по со-

кращению количества отходов должна проводиться уже на начальном этапе 
такой цепи.  

Отходы представляют собой любое вещество или предмет, которое 
пользователь утилизирует самостоятельно либо которое он должен утилизи-

ровать в соответствии с требованиями действующего национального законо-

дательства. 
Ежегодно в странах – членах ЕС образуется 1,3 млрд т отходов, в рас-

чете на каждого жителя всех европейских стран это составляет 3,5 т. При 

этом из общего объема отходов 27 млн т (около 2 %) являются опасными. 

Этот объем включает муниципальные, промышленные и другие виды отхо-

дов, за исключением сельскохозяйственных [8, с. 5]. Общая структурная ха-
рактеристика образования отходов в европейских странах приведена на ри-

сунке 3.7. 

 

 
Рис. 3.7. Структура отходов в странах ЕС 

 

В сложившейся ситуации страны ЕС пришли к пониманию того, что 

совершенствование системы управления отходами в настоящее время стано-

вится главной проблемой в области охраны окружающей среды. Основные 
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шаги по решению этой проблемы были определены на Международной кон-

ференции по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в сентябре 2002 г. Они 

включают: 
− предотвращение и минимизацию отходов; 

− максимальное повторное использование; 
− вторичную переработку ресурсов;  

− применение альтернативных экологически безопасных материалов; 

− участие правительств и всех заинтересованных сторон с целью ми-

нимизации отходов [8, с. 6]. 

Современный европейский взгляд на управление отходами состоит в 

осознании необходимости разрушения прямой жесткой связи между эконо-

мическим ростом, использованием ресурсов и образованием отходов. В на-
стоящее время становится безусловным, что высокие показатели экономиче-
ского роста должны сопровождаться устойчивым использованием природных 

ресурсов и оптимальным уровнем отходов. 

Возникает новая «экономика отходов»: при тех возможностях, которые 
открывают промышленные технологии, отходы в значительной своей части 

обращаются в ресурс. На смену «линейной экономике» с ее принципом «до-

были – произвели – потребили – выбросили» приходит «циркулярная эконо-

мика», основанная на принципах многооборотного использования продукции 

и движения «к источнику», то есть такого производства, которое у самых ис-
токов жизненного цикла продуктов минимизирует те отходы, которые от них 

останутся в будущем [18, с. 7]. 

Политика ЕС по отходам реализуется в рамках установленной иерар-

хии управления отходами, каждый уровень которой является приоритетным 

перед последующим (рис. 3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8. Международная «иерархия отходов» [8, с. 19] 
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Последний уровень, или вариант, управления отходами рассматривает-
ся только как крайняя мера. Такой иерархический подход к управлению от-
ходами стимулирует сохранение первичных природных ресурсов. 

Современная европейская концепция управления отходами базируется 

на трех ключевых принципах и четырех обязательных регулирующих эле-
ментах ее практической реализации (рис. 3.9). 

 

 
 

Рис. 3.9. Принципы и инструменты управления отходами в ЕС 

Принцип предотвращения образования отходов рассматривается как 

ключевой. Он предусматривает объективную необходимость уменьшения 

количества производимых отходов и снижения их токсичности посредством 

сокращения опасных составляющих в конечном продукте для упрощения 

процесса утилизация этих отходов. Реализация принципа предотвращения 

отходов не может быть осуществлена без усовершенствования технологий 

производства и воздействия на потребителей, которые должны стать более 
экологически ответственными.  

Принцип переработки и повторного использования гласит, что если обра-
зование отходов нельзя предотвратить, то следует использовать как можно 

больше ресурсов повторно, в том числе посредством вторичной переработки.  

Принцип усовершенствования технологий окончательной утилизации и 

мониторинга применяется в ситуациях, когда отходы предотвратить или ис-
пользовать их повторно невозможно. Тогда их следует сжигать или захора-
нивать на полигонах. Но это должно применяться как крайняя мера, посколь-
ку оба этих метода нуждаются в тщательном контроле из-за потенциальной 

опасности для окружающей среды.  

Непосредственно инструменты регулирования процесса управления 

отходами в ЕС включают несколько составляющих. 
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Наибольшую важность среди них имеет экологическое законодательст-
во общеевропейского и национального уровней отдельных стран ЕС. К нему 

относятся все нормативные акты, на основе которых осуществляется госу-

дарственное регулирование деятельности компаний в области эффективного 

и экологически безопасного управления отходами с применением наиболее 
прогрессивных методов и технологий.  

По своей сути это нормативные законодательные акты, включающие 
большое количество директив и постановлений ЕС. Их обобщенная характе-
ристика состоит в том, что европейское рамочное законодательство в области 

управления отходами эволюционировало в трех направлениях: развивались 
основополагающие принципы управления, изменялись правила для специ-

фичных потоков отходов и совершенствовались правила режимов переработ-
ки отходов. Основные из этих документов в систематизированном виде пред-

ставлены в таблице 3.9.  

 
Таблица 3.9 – Ключевые документы законодательства ЕС в области управления отходами 

Название документа Содержание документа 

1 2 

Стратегические документы 

Экологическая программа Определяет приоритеты в деятельности стран – членов ЕС в облас-
ти охраны окружающей среды, в т.ч. по обращению с отходами 
 

Стратегия управления 

отходами в ЕС 

Определяет основные понятия, используемые в практике обраще-
ния с отходами, а также ключевые направления работы в этой об-
ласти для стран – членов ЕС 
 

Общие принципы 

Рамочная Директива по 

отходам 

Устанавливает иерархию управления отходами, рекомендованную 
к использованию всеми странами – членами ЕС 

Директива по опасным 

отходам 

Определяет специфичные требования для опасных отходов, со-
держит критерии для разработки перечня опасных отходов, уста-
навливает запрет на смешивание и требует планирования управ-
ления опасными отходами 

Постановление о транс-

портировке отходов 

Устанавливает ограничения относительно  транспортировки отхо-
дов как внутри, так и вне территории ЕС 
 

Правила для отдельных категорий отходов 

Директива по упаковоч-

ным отходам 

Обеспечивает уменьшение количества упаковочных отходов (на-
пример, путем ограничения упаковывания потребительских товаров) 

Директива по изношен-

ным автомобилям 

 

Требует снижения количества выброшенных автомобилей путем 

повторного использования ресурс-эффективных материалов, уст-
ранения опасных веществ из автомобилей, включения в конструк-

цию автомобиля все большего числа восстанавливаемых материа-

лов, исключения использования определенных материалов в кон-

струкциях либо запчастях автомобилей 

 

Директива по отслужив-

шему электрическому и 

электронному  

оборудованию 

Стимулирует разработку и производство электрического и элек-

тронного оборудования с учетом возможностей демонтажа, вос-

становления и повторного использования, в том числе его компо-

нентов и материалов 
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Окончание таблицы 3.9 

1 2 

Директива по обращению 

с отходами добывающих 

отраслей  

промышленности 

 

Обеспечивает составление планов управления операторами очи-

стных сооружений посредством предотвращения или уменьшения 

производства отходов и их негативного влияния; стимулирования 

восстановления отходов путем переработки, вторичного исполь-

зования или регенерации; стимулирования краткосрочного и дол-

госрочного безопасного избавления от отходов 

 

Правила, регулирующие процессы переработки отходов 

Директива по наземным 

свалкам 

 

Содействует соблюдению иерархии отходов посредством запрета 
выброса определенных видов отходов на наземных свалках, огра-

ничивает варианты для сброса отходов на наземных свалках 

 

Директива по сжиганию 

отходов 

 

Предотвращает или максимально ограничивает негативное воз-
действие на окружающую среду, вызванное сжиганием мусора, 

загрязнениями за счет выбросов в атмосферу, почву, поверхност-
ные и грунтовые воды 

 

Директива ЕС по  

захоронению отходов  

Содержит строгие эксплуатационные и технические требования к 

отходам и полигонам захоронения  

 

Наряду с законодательными экологическими требованиями к обяза-
тельным для исполнения инструментам относятся также налогообложение и 

национальные плановые документы по управлению отходами.  В дополнение 
к обязательным инструментам используются и некоторые добровольные. 
Они  создаются на инициативной основе отдельными группами участников 

рынка. В качестве примера можно привести создание систем переработки от-
ходов для отдельных отраслей промышленности, а также введение систем 

экологической сертификации продукции и деятельности компаний. 

Следует отметить, что Евросоюз не только проводит активную полити-

ку в области развития подходов к безопасному управлению отходами в от-
ношении входящих в него европейских стран, но также осуществляет эту 

деятельность в рамках реализации Европейской политики добрососедства.  В 

настоящее время она рассматривается в качестве основного механизма со-

трудничества с сопредельными странами и представляет собой положитель-

ный ответ Евросоюза на все стремления соседних стран к проведению совме-
стной работы по  содействию повышению стабильности и безопасности в 

общеевропейском регионе. 
Соответственно можно выделить ряд природоохранных проблем, ка-

сающихся управления отходами, которые являются общими для всех сопре-
дельных с ЕС стран [19, с. 23]:  

− отсутствие общепринятой национальной политики по уменьшению 

или восстановлению отходов;  

− неконтролируемый сброс отходов; 

− отсутствие надлежащей переработки опасных отходов;  

− обострение проблем нелегального трансграничного передвижения 

отходов; 
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− распространение нелегального импорта опасных отходов. 

Утверждается, что сфера управления отходами в большинстве стран – 

соседей ЕС и России находится в процессе трансформации, одними из при-

оритетных целей которой выступают разработка и введение в действие  зако-

нодательства в данной сфере. А в составе основных природоохранных меро-

приятий начинают выделяться конкретные функции управления отходами, и 

в первую очередь планирование и контроль за объемами отходов и приме-
няемыми методами их безопасной утилизации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова значимость природного капитала для жизни настоящего по-

коления и для будущего человечества и планеты? 

2.  В чем состоят приоритетные направления деятельности по целесо-

образному использованию ресурсов, определяемые в Стратегии развития Ев-

ропы 2020? 

3. Определите особенности содержания положений, отражающих 

принцип приумножения и защиты природных ресурсов и природного насле-
дия в устойчивом пространственном развитии Европы. 

4. Какие признаки характеризуют состояние изменения климата? Обос-
нуйте опасность проявления последствий изменения климата. 

5. Охарактеризуйте основополагающие международные, общеевропей-

ские и межгосударственные документы в области изменения климата, при-

знанные в Европе.  
6. Из каких компонентов состоят природные ресурсы и каким образом 

их можно классифицировать? 

7. Представьте ретроспективный порядок и охарактеризуйте содержа-
ние основных этапов формирования экологической политики ЕС. 

8. По каким направлениям развивается сотрудничество Европейского 

союза и России в сфере борьбы с изменением климата и другими экологиче-
скими проблемами? 

9. Приведите терминологическую характеристику понятий, применяе-
мых в области экологического управления. 

10. Охарактеризуйте этапы формирования современной концепции 

экологического менеджмента.  
11. Каким образом происходило становление и развитие практики при-

менения правил EMAS в Европейском союзе? Какие перспективы имеет их 

применение в российских условиях? 

12. Назовите цели принятия стандартов ISO серии 14000. Какие облас-
ти экологической деятельности регулируются стандартами данной серии? 

13. Представьте структурную характеристику европейского экологиче-
ского законодательства, затрагивающего проблемы управления отходами. 

14. В чем состоит концепция международной «иерархии отходов»? 

Приведите краткую характеристику каждого из ее уровней. 
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15. Какие направления европейской политики управления отходами 

имеют наибольшую значимость для их реализации в России?  

 

Список источников 

 

1. Багоцкий С. В. Барри Коммонер: размышления по случаю юбилея /  

С. В. Багоцкий // Альтернативы. – 2017. – № 4. – С. 169–173. 

2. Белая М. Л. Природный капитал в современной экономике / 

М. Л. Белая // Вестн. Рос. экон. ун-та им. Г. В. Плеханова. – 2016. – № 2 (86). – 

С. 59–68. 

3. Видение 2050: новая повестка дня для бизнеса. – URL: 

https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision2050/Resources/Vision-2050-

The-new-agenda-for-business. 

4. Глобальный климат в 2015–2019 годах: изменение климата набирает 
темп. – URL: https://meteoinfo.ru/novosti/99-pogoda-v-mire/16430-globalnyj-

klimat-v-2015-2019-godakh-izmenenie-klimata-nabiraet-temp. 

5. ГОСТ Р ИСО 14001–2016. Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению. – Введ. 2017-03-01. – М. : Стан-

дартинформ, 2018. – VII. – 31 с. 
6. Дарбалаева Д. А. Природный  капитал  в  устойчивом развитии  эко-

лого-экономической  системы / Д. А. Дарбалаева, Т. Г. Романова, 
В. Б. Яковлева. – СПб. : Изд-во ПбГУЭФ, 2012. – 134 с. 

7. Дарбалаева Д. А. Сущность и место природного капитала в эколого-

экономической системе / Д. А. Дарбалаева // ЭТАП. – 2014. – № 4. – С. 145–156.  

8. Европейская практика обращения с отходами: проблемы, решения, 

перспективы: аналитический обзор / НП «Региональное энергетическое парт-
нерство». – СПб. : [б. и.], 2005. – 73 с. 

9. Европейский союз и Российская Федерация. – URL: https://eeas. 

europa.eu/delegations/russia. 

10. Зеленый документ Комиссии, адресованный Совету, Европейскому 

парламенту, Европейскому экономическому и социальному комитету и Ко-

митету регионов, «Адаптация к изменению климата в Европе – возможные 
направления действия со стороны ЕС». – URL: http://libr-lcoir.narod.ru/ 

olderfiles/1/1011.pdf. 

11. Касюк С. Т. О политике энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в ЕС / С. Т. Касюк // Энергосовет. – 2016. –  № 2 (44). – С. 

77–81.  

12. Климатический хаос. Чем грозит человечеству потепление, и что 

делать для предотвращения катастрофы. – URL: https://tass.ru/spec/climate.  

13. Корякин В. С. Сокращение оледенения на островах Евразийской 

Арктики в XX в. // Материалы гляциологических исследований. – 1985. – 

№ 54. – С. 103–108. 

14. Левинзон С. В. Энергоресурсы: прогнозы и реальность : моногра-
фия / С. В. Левинзон. – М. : Акад. естествознания, 2018. – 410 с.   



141 
 

15. Маланичев А. Пределы технологической эффективности добычи 

сланцевой нефти в США / А. Маланичев // Форсайт. – 2018. – Т. 12, № 4. – 

С. 78–89.  

16. Мировой океан и морское право : Доклад Генерального секретаря 
ООН. – URL: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf? 

reldoc=y&docid=52a9874b4. 

17. Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле за-
грязнений окружающей среды» (утв. постановлением Межпарламентской ас-
самблеи государств – участников СНГ № 31–8 от 25 нояб. 2008 г.). – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902157675. 

18. Никуличев Ю. В. Управление отходами. Опыт Европейского союза. 
Аналитический обзор / Ю. В. Никуличев ; РАН. ИНИОН, Центр науч.-

информ. исслед. глоб. и регион. проблем, Отд. проблем евр. безопасности. – 

М. : [б. и.], 2017. – 55 с. 
19. Ньюбауэр А. Сближение с политикой ЕС по отходам : Краткий пу-

теводитель для стран – партнеров по Европейской политике добрососедства 
и России / А. Ньюбауэр. – URL: https://ec.europa.eu/environment/enlarg/ 

pdf/pubs/waste_ru.pdf.  

20. Об охране окружающей среды : Федер. закон от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/. 

21. Окружающая среда Европы: состояние и перспективы 2015. – URL:  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/cep/CEP-21/sideevents/SOER2015. 

EEAppt.CEP21.r.sm.pdf. 

22. Основополагающие принципы устойчивого пространственного раз-
вития Европейского континента и меры по их реализации. – Киев : ООН, 

2003. – 28 с.  
23. Пономарев А. А. Европейский опыт создания экологических сетей /  

А. А. Пономарев, Э. И. Байбаков, В. А. Рубцов // Экол. консалтинг. – 2011. – 

№ 3 (43). – С. 2–8. 

24. Природный капитал в экономике / Т. В. Воробьева, Е. Н. Крючков, 

Н. Н. Дебелова [и др.] // Изв. Том. политехн. ун-та. – 2009. – Т. 315, № 6. –              

С. 13–18. 

25. Пухова У. М. «Природный капитал», как часть составляющего при-

родных ресурсов / У. М. Пухова // Фундам. исслед. – 2008. – № 2. – С. 130–

132.  

26. Семенихина В. А. Правовое регулирование охраны климата в Евро-

пейском союзе / В. А. Семенихина // Тр. Ин-та государства и права РАН. – 

2010. – № 5. – С. 174–187.  

27. Снакин В. В. Глобальные изменения климата: прогнозы и реаль-

ность / В. В. Снакин // Жизнь Земли. – 2019. – Т. 41, № 2. – С. 148–164. 

28. Соболевская О. В. Кавказ без шапки. Почему в горах тает лед и к 

чему это может привести. – URL: https://iq.hse.ru/news/349870014.html. 



142 
 

29. Экологический менеджмент ИСО 14001: Основные принципы. – 

URL: https://xn--80ajpfhbgomfh1b.xn--p1ai/blog/iso/iso-14001-ekologicheskij-

menedzhment/. 

30. EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. –  

URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20% 

20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf. 

31.ISO Survey of certifications to management system standards – Full 

results. – URL: https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772& 

objAction =browse&viewType=1. 

 



143 
 

Тема 4 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

4.1. Социальные модели развития Европейского союза 

 

Первичным структурным элементом системы обеспечения устойчивого 

развития является социальное государство. Логично предположить, что ос-
нову разработки и реализации государственной экономической политики в 

социальном измерении должно составлять концептуальное решение относи-

тельно выбора модели его социального развития. 

В промышленно развитых странах Западной Европы еще в концеXIX в. 

были приняты концепции и доктрины, возлагающие на государство задачу 

обеспечения таких прав человека, как право на определенный стандарт бла-
госостояния. Особую популярность приобретают теория и практика «соци-

ального рыночного хозяйства», означающая широкие социальные мероприя-

тия, проводимые государством. 

Термин «социальный» (от лат. socialis – общественный) характеризует все 
то, что связано с благосостоянием и взаимоотношениями людей в обществе, с 
качеством их жизни, которое отражает не только уровень потребления матери-

альных благ и услуг, но и степень удовлетворения духовных потребностей лю-

дей, продолжительность их жизни, условия внешней среды, морально-

психологический, политический климат в обществе, душевный комфорт [20].  

Проблемы, связанные с повышением уровня и совершенствованием ка-
чества жизни, обеспечением и поддержанием экономической стабильности, 

реализацией принципов социальной справедливости, являются для совре-
менного цивилизованного общества злободневными. Совершенствование в 

этом направлении системы социально-экономических отношений, повыше-
ние качества человеческого потенциала открывают новые перспективы для 

экономического развития и являются важнейшими факторами экономическо-

го роста и обеспечения устойчивого социально-экономического развития. 

В свете вышесказанного очевидно, что востребованной сейчас может 
быть лишь такая социальная политика, которая нацелена на защиту человека, 
обеспечение его комфортного существования и предоставляющая каждому 

перспективы для реализации активной роли в обществе. 
Наибольшие перемены в социальных отношениях представил нам ХХ 

в., а наиболее интересный социальный опыт (по крайней мере один 

из наиболее интересных) за полвека интеграционного развития накопил Ев-

ропейский Союз. С самого начала процесса европейской интеграции 

ее «отцыоснователи» стремились к воплощению в жизнь социально ориенти-

рованной и социально ответственной модели развития общества, способной 

обеспечить его устойчивое экономическое и политическое развитие. Они 

всячески подчеркивали социальную сущность общества, которое намерева-
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лись построить, еще подписывая Парижский и Римские договоры, заложив-

шие фундамент Европейского Союза [9]. 

Форма организации Западной Европы, предложенная Ж. Моне и 

Р. Шуманом,  в виде сообщества  вполне оправдала себя. Она не только сде-
лала возможным примирение между победителями и побежденными, что бы-

ло особенно важно после Второй мировой войны, но и позволила им вместе 
пойти по пути восстановления экономики, создания основ благосостояния 

своих стран, формирования новой социальной политики. «Три славных деся-

тилетия» (1950–1980 гг.) привели к серьезным социальным завоеваниям для 

населения и весомым экономическим успехам, определенным как «достиже-
ния сообщества». 

Таким образом, европейская социальная модель явилась одновре-
менно плодом завоеваний массовых организаций трудящихся и превентив-

ной политики предпринимателей и государств. Большинство населения вос-
пользовалось социальными достижениями, предусмотренными европейской 

социальной моделью. На западе континента удалось создать многочислен-

ный средний класс, к которому причисляют себя сегодня две трети граждан 

сообщества [9]. 

Пошедшие на определенные уступки правящие круги старались пред-

ставить достаточно высокий уровень жизни населения как неотъемлемую ха-
рактеристику «цивилизованного капитализма». Это был их продуманный 

стратегический выбор. Последовательность такого курса привела к несо-

мненному положительному результату. 

По сути, приступая к строительству интегрированного сообщества, 

государства Западной Европы не только взяли на себя обязательство обес-

печить безопасность своих граждан, что было главным мотивом после 

Второй мировой войны, достичь равновесия между экономическим ростом 

и социальной справедливостью, но и продемонстрировали намерение со-

хранять традиционные европейские ценности, укреплять европейскую 

идентичность [22]. 

Исторические и культурные традиции европейских государств, их эко-

номические достижения сделали возможной разработку европейской соци-

альной модели в ее теперешнем виде. Именно ей надлежало обеспечить эф-

фективное функционирование экономики и справедливость в распределении 

общественного богатства. И сегодня Европа продолжает следовать по этому 

пути, приступив вслед за успешной экономической интеграцией к интегра-
ции социальной. 

Цивилизационные особенности европейского регионального сотрудни-

чества в области труда связаны как с общими подходами к так называемой 

единой Европе и «европейской идее», так и с понятиями «европейская соци-

альная идея», «европейская социальная модель». 

История развития европейской социальной идеи некоторыми авторами 

практически отождествляется с идеей единой Европы, что дает слишком ши-
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рокую трактовку этой категории, но, безусловно, имеет философское обосно-

вание [10]. 

Как общая идея европейского единства проистекает из общей для ев-

ропейских народов христианской религии, так и европейская социальная 

идея базируется на христианских постулатах социальной справедливости и 

социального равенства, в дальнейшем она черпает свою силу в философии 

гуманизма и персоноцентризма, приоритетной ценности человека и паци-

физма [26]. 

Важно отметить, что свою роль в современном международно-

правовом регулировании труда в Европе сыграли три основных фактора: 
– влияние христианской религии, прежде всего католической церкви, 

на формирование гуманистической и социально ориентированной модели го-

сударства [12] и вытекающая из христианских канонов гуманистическая 

идея; 

– влияние социалистических идей; 

– как следствие, отказ от экономической модели развития общества, 
основанной на принципе «laisser-faire» (невмешательство), и переход к моде-
ли «государства всеобщего благоденствия» или «социального государства». 

В результате взаимного действия указанных факторов в рамках ЕС 

сложилась так называемая европейская социальная модель – концепция, 

обосновывающая более активную и системную деятельность институтов ЕС 

в области труда и социального обеспечения. 

Европейская социальная модель характеризуется присущим европей-

цам чувством повышенной солидарности в обществе, восходящим к идеалам 

гуманизма и социального католицизма, а также желанием граждан видеть в 

лице государства главного арбитра, гарантирующего эту солидарность путем 

принятия необходимых для этого правил, законов и создания соответствую-

щих институтов и механизмов реализации социальной политики. 

Впервые это понятие было использовано в Белой книге Комиссии ЕС 

«Европейская социальная модель: путь для Союза» 1995 г. 
В предисловии к ней было сказано, что целью Союза на предстоящий 

период должно было стать сохранение и совершенствование европейской со-

циальной модели, с тем чтобы на пороге XXI в. обеспечить народам Европы 

уникальный сплав экономического процветания, социальной сплоченности и 

повсеместно высокого качества жизни, который был достигнут в послевоен-

ный период. 

Известный исследователь международного трудового права Жан-

Мишель Сервэ, анализируя исторически сложившиеся модели политики ев-

ропейских государств, направленные на поддержание или восстановление 
социальной сплоченности между их гражданами, пришел к выводу, что из 
трех таких моделей – просвещенный деспотизм, политика «laisser-faire» и 

практика государства всеобщего благоденствия – именно последняя является 

общим знаменателем социальной политики в XX в., принятым подавляющим 



146 
 

большинством демократических государств в Западной Европе, особенно 

тех, кто участвует в строительстве Европы [35]. 

В контексте политики государства всеобщего благоденствия или, поль-

зуясь немецким выражением, социального государства, Сервэ описывает ев-

ропейскую социальную модель через тройную реальность: 

– социальное регулирование основано на двух- или трехстороннем 

диалоге на различных уровнях, но особенно на национальном – отраслевом 

или межотраслевом (ни в одном регионе мира так не используется социаль-

ный диалог, будь то формальный или неформальный); 

– вторая реальность покоится на тщательно продуманной системе со-

циальной защиты, включающей при необходимости предоставление гаранти-

рованного минимального дохода и другие средства защиты труда (установ-

ление минимальной заработной платы и т. д.), такая реальность охватывает 
также публичные услуги в социальных целях, для которых ответственность 
должна оставаться в руках государства, даже если управление ими может вы-

звать использование методов частного сектора; 
– третья реальность, неразрывно связанная с двумя предыдущими, 

представляет собой волю государства, неоднократно выраженную им, актив-

но вмешиваться в промышленные, экономические и социальные вопросы и 

добиваться консенсуса совместно с социальными партнерами в разработке и 

применении соответствующей политики [35]. 

Таким образом, европейская социальная модель увязана с понятием со-

циального государства, под которым следует понимать   тип государства, 
стремящийся к созданию для каждого гражданина максимально благоприят-
ных условий для жизни, реализации своих индивидуальных способностей и 

талантов, а также обеспечению высокого уровня социальной [19] и ближе 
всего по типологической классификации трудового права к романо-

германской модели трудового права, включая скандинавскую модель. И 

именно поэтому страны англо-саксонской группы в ЕС критично относятся к 

европейской социальной модели. И хотя единого подхода к ее определению 

так и не выработано, несмотря на многочисленные упоминания этого понятия в 
официальных документах, научных исследованиях и иных материалах, следует 
отметить, что успешность данной модели напрямую связана с хорошими эко-

номическими показателями, а сама модель основана на высоких стандартах и 

качестве, в том числе качестве рабочей силы [28]. 

Институт социального государства – предмет активных научных дебатов. 

Целостная модель социального государства (все чаще употребляется термин 

социальная модель) отсутствует. За последнюю четверть века выделен ряд мо-

делей социального государства, которые отличаются объемом льгот и обосно-

ванием права на их получение, финансированием и организацией [25].  

Модели социального государства методологически базируются на раз-
ных идеологиях, которые предлагают зачастую противоположные подходы к 

решению социальных проблем, их многообразие объясняется, прежде всего, 

историческими компромиссами на начальном этапе существования социаль-
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ного государства. Социальная модель, рамки которой определяют позицию 

государства по отношению к обществу, – результат, с одной стороны, эволю-

ции комплекса факторов (экономических, правовых, религиозных и др., а 
также традиций), специфических для каждой страны, а с другой – осознанно-

го выбора [19]. 

 Систематизация  научных взглядов [1; 4; 13; 19; 24; 30; 33; 34] на про-

блему типологии моделей социального государства позволяет сделать вывод о 

более или менее четком формировании четырех социальных моделей: корпора-
тивной (консервативной), социал-демократической (скандинавской), англосак-

сонской (бевериджианской) и юго-европейской (латинской).  

В документах Еврокомиссии в ыделяются следующие модели: континен-

тальная (бисмарковская), англосаксонская (модель Бевериджа), скандинавская 
(северная) и южноевропейская (средиземноморская) (табл. 4.1).  

 

 
Т а б л и ц а  4.1 – Социальные модели в странах Европейского союза 

Модели  Страны  Особенности  

1 2 3 

Скандинавская  

(северная) модель  

Дания, 

Швеция,  

Финляндия, 

Социальная защита – законное право гражданина. 
Широкий охват различных социальных рисков и 

жизненных ситуаций, которые требуют поддержки 

общества. Государство берет на себя функции пере-
распределения социальных благ от обеспеченных к 

наиболее уязвимым категориям населения 

Южноевропейская 

(средиземномор-

ская) модель 

Италия,  

Испания, 

Греция, 

Португалия 

Данную модель можно определить как развиваю-

щуюся, переходную, а потому не имеющую четкой 

организации. Уровень социальной защищенности, 

характерный для данной модели, относительно низок, 

а задача социальной защиты рассматривается часто 

как забота родственников и семьи. Социальная поли-

тика носит преимущественно пассивный характер и 

ориентирована  на компенсацию потерь в доходах 

отдельных категорий граждан 

Континентальная 

(бисмарковская)  

модель 

Германия Устанавливает жесткую связь между уровнем соци-

альной защиты и длительностью профессиональной 

деятельности. В основе этой модели лежит принцип 

актуарной справедливости, когда величина страхо-

вых выплат определяется в первую очередь величи-

ной страховых взносов. В основе модели лежит соци-

альное страхование, услуги которого финансируются 

в основном за счет взносов работодателей и застра-
хованных. Сегодня значительное развитие системы 

социальной помощи (строящейся на принципе вспо-

моществования, а не страхования) приводит к моди-

фикации этой модели и увеличению доли бюджетно-

го финансирования социальной защиты  
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Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 

Англосаксонская  

модель (модель  

Бевериджа) 

Великобри-

тания, 

Ирландия 

Активное участие государства в построении соци-

ально ответственной модели развития, которое про-

является в таких формах, как создание государствен-

но-частных партнерств в образовательном секторе, 
поддержка инициатив в области КСО через софинан-

сирование проектов, предоставление налоговых 

льгот, продвижение инициатив по соответствию на-
циональных стандартов международным. При пре-
мьер-министре создана должность министра по КСО. 

Ярко выраженная инициативность самого бизнеса в 

создании проектов в области КСО. Модель базирует-
ся на всеобщности (универсальности) системы соци-

альной защиты – распространение ее на всех нуж-

дающихся в материальной помощи граждан. Осново-

полагающий принцип данной модели – распредели-

тельная справедливость, в данном случае речь идет 
не о профессиональной, а о национальной солидар-

ности 

 

Целесообразность выделения южноевропейской (южной) модели доказы-

вает М. Феррера, учитывая, что в этих странах системы социальной защиты бы-

ли созданы или усовершенствованы лишь в течение последних десятилетий, а 
саму модель можно интерпретировать как развивающуюся, переходную, руди-

ментарную, с асимметричной структурой социальных расходов [32]. 

Исторически формирование протосоциального государства связывается 

с деятельностью рейхсканцлера Германской империи Отто фон Бисмарка-
Шенгаузена.  В условиях глубокого политического кризиса в Пруссии и ре-
волюционной ситуации Бисмарку удалось, лавируя и борясь с буржуазной 

юнкерской оппозиций с одной стороны и пролетарским революционным 

движением – с другой, реализовать патриархальные представления о помощи 

неимущим и заложить основу социальной политики, получившей в дальней-

шем название социального маневрирования. При непосредственном участии 

Бисмарка была разработана и принята серия социальных законов: закон о 

страховании на случай болезни, закон о страховании от несчастных случаев, 

закон о страховании в связи со старостью и инвалидностью.  

Современный тип социального государства формируется непосредст-
венно после окончания Второй мировой войны. К основателям социального 

государства причисляют первого канцлера Федеративной Республики Герма-
ния Конрада Аденауэра и экономиста, государственного деятеля Людвига 
Эрхарда. 

Л. Эрхард признан одним из основных теоретиков и практиков соци-

ально ориентированной рыночной экономики, сущность которой, по его 

мнению, только тогда можно считать достигнутой, когда в соответствии с 
растущей производительностью одновременно понижаются цены, обеспечи-

вая, таким образом, подлинное повышение реальной заработной платы. 



149 
 

Модели социальных государств определяются не только объемом со-

циальных расходов, но и их эффективностью для жизни общества. Сущест-
венным фактором, отличающим социальные модели, являются структура и 

конфигурация, сочетание важнейших институтов социальной защиты – стра-
хования, социальной помощи, государственного социального обеспечения, 

медицинской помощи и образования, размеры ресурсов, направляемых на их 

функционирование, а также доминирующая роль одного из институтов соци-

альной защиты [4]. Сравнительный анализ социальных моделей, получивших 

наибольшее распространение в странах Европейского союза представлен в 

табл. 4.2.  

 
Т а б л и ц а  4.2 – Сравнительный анализ социальных моделей Европейского союза [21] 

Наименование моделей социального государства 
Показатель модель  

Бисмарка 
модель  

Бевериджа 
скандинавская  

модель 

Удельный вес заработной 

платы, % ВВП 

 

45 

 

55 

 

58 

Степень дифференциации 

заработной платы между 

крайними децильными 

группами населения 

Низкая 

дифференциация 

1:4 

Высокая 

дифференциация 

1:11 

Средняя 

дифференциация 

1:7 

Базовые институты осу-

ществления социальной 

защиты в обществе 

Обязательное со-

циальное страхо-

вание – 75 % всех 

ресурсов на соци-

альную защиту, 

социальная по-

мощь – 15 %, 

дополнительное 
страхование – 10 % 

Социальная под-

держка – 35 % всех 

ресурсов,  

обязательное про-

фессиональное 
страхование – 35 %, 

добровольное ин-

дивидуальное 
страхование – 30 % 

Обязательное со-

циальное страхо-

вание – 60 %, 

социальная по-

мощь – 30 %, 

добровольное ин-

дивидуальное 
страхование – 10 % 

Удельный вес всех затрат 
на все виды социального 

обеспечения, % ВВП 

 

30 

 

25 

 

32 

Характер перераспреде-

ления средств, адресован-

ных группам с высокими 

и низкими уровнями до-

ходов 

 

 

Среднее (35 %) 

 

 

Минимальное  
(25 %) 

 

 

Высокое (40 %) 

Уровень социальной за-
щиты, осуществляемой в 

обществе: 
– коэффициент замещения, 
%;  

– покупательная способ-

ность пенсий и пособий 

(потребительский бюджет 
пенсионеров) 

 

 

 

65  

 

Двух-трехкратный 

потребительский 

бюджет 

 

 

 

50  

 

От одного до двух 

потребительских 

бюджетов 

 

 

 

70  

 

Двух-трехкратный 

потребительский 

бюджет 
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Бисмарковский тип социального государства, таким образом, в боль-

шей степени реализует распределительный тип социальной справедливости, 

так как в нем делается упор на жесткую связь социальных выплат с длитель-

ностью и результативностью профессиональной деятельности. Работники в 

течение трудовой жизни уплачивают страховые взносы, размер которых оп-

ределяется при заключении коллективных договоров с нанимателями. Стра-
ховые фонды управляются на паритетных началах и не субсидируются из 
бюджета. Малообеспеченные семьи получают помощь по муниципальной 

линии. 

Бевериджский тип социального государства основан на принципе на-
циональной солидарности. Он предполагает, что любой человек независимо 

от степени его участия в общественном производстве имеет право на мини-

мальную защиту от социальных рисков (болезни, старости, получения трав-

мы и т. д.), а средства социальной защиты формируются в значительной сте-
пени из государственного бюджета. В странах, выбравших такой тип соци-

альной политики, отсутствует резкая дифференциация населения по уровню 

жизни, поскольку здесь реализован уравнительный принцип социальной 

справедливости, или обоснованное равенство. 

Скандинавская модель исходит из положения, что децентрализованная 

рыночная система производства эффективна, государство не вмешивается в 

производственную деятельность предприятия, а активная политика на рынке 
труда должна свести к минимуму социальные издержки рыночной экономи-

ки. Смысл состоит в максимальном росте производства частного сектора и 

как можно большем перераспределении государством части прибыли через 
налоговую систему и государственный сектор для повышения жизненного 

уровня населения, но без воздействия на основы производства. При этом 

упор делается на инфраструктурные элементы и коллективные денежные 
фонды. 

Для России, проблема самоидентификации в выборе модели социаль-

ного государства, не решена, не сформирована доктрина организации соци-

альной сферы, наработки по подготовке концепции социального государства 
носят поисковый характер. Такая тенденция присуща большинству постсо-

ветских государств.  

 

4.2. Социальная инклюзия 

 

Если социальное исключение – это отстранение людей от (или исклю-

чение из) общества, то социальная инклюзия – это то, как люди возвращают-
ся в общество или удерживаются в нем.  

Социальная инклюзия – это непрерывный процесс, который обеспе-
чивает людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции, 

возможностями и ресурсами, необходимыми для полноценного участия в 

экономической, социальной и культурной жизни, и таким уровнем жизни и 

благополучия, который считается нормальным для общества, обеспечивает 



151 
 

их активное участие в принятии решений, которые влияют на их жизни, и 

доступ к основополагающим правам. На практике этот процесс состоит из 
большого разнообразия опыта и возможностей, которые могут дать человеку 

ощущение причастности, гражданской принадлежности и собственного дос-
тоинства. Конечно, такие элементы, как хорошее образование, наличие рабо-

ты и достойные условия проживания, – это важные аспекты социальной инк-

люзии, в особенности для молодежи. Но не менее важным является разруше-
ние барьеров, возникающих в результате таких факторов, как низкий доход, 

дискриминация, страх перед неизвестностью и недостаток доступа к соответ-
ствующему образованию. Социальная инклюзия может состоять из продол-

жительных или единичных событий в жизни молодых людей (таких как 

окончание университета или первая оплачиваемая работа). При этом специа-
листы, работающие с молодежью с меньшими возможностями, знают, что 

инклюзия – это долгосрочный проект, состоящий из менее заметных и про-

стых по форме cтартовых шагов (табл. 4.3).  

 
Т а б л и ц а  4.3 – Отзывы молодежных работников, полученные в процессе учебного курса 
«Fit for Life», Бельгия, 2004 г. [8] 

Примеры 

Частью чего хотят быть молодые 

люди? 

Как вы думаете, когда они становятся такой ча-

стью? Когда они:  

семьи 

компании друзей 

класса в школе 
спортивной команды 

«взрослого» мира 
мира работы 

«большинства» 

развлечений и общественных меро-

приятий (вечеринки, походы в бар 

или в кино) 

 и пр. 

 

заводят друзей 

принимаются остальной группой 

улыбаются 

участвуют в обсуждении 

берут на себя инициативу 

добровольно принимают участие в мероприятии 

концентрируются на задаче 
соблюдают правила 
вовремя появляются 

просят о помощи 

помогают или хвалят другого молодого человека 
не боятся физического контакта 
проявляют терпение 
счастливы  

 

Молодежная стратегия ЕС: инвестиции и полномочия 

Приоритетом социального видения Евросоюза является молодежь. Мо-

лодежная стратегия ЕС (2010–2018 гг.) направлена на создание молодежи 

благоприятных условий для развития навыков, раскрытия потенциала, рабо-

ты, активного участия в жизни общества и вовлечения в построение проекта 
ЕС. Молодежная стратегия ЕС имеет две основных цели. 

1. Предоставить молодым людям больше равных возможностей на 
рынке образования и трудоустройства. 

2. Мотивировать молодых людей быть активными гражданами и при-

нимать участие в жизни общества.  
В этом ключе она предлагает восемь сфер деятельности:  
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− социальная инклюзия; 

− обучение и подготовка; 
− трудоустройство и предпринимательство; 

− здоровье и благополучие; 
− участие; 
− волонтерская деятельность; 
− молодежь и мир; 

− творчество и культура [16]. 

Концепция этой стратегии обращена ко всей молодежи, но ее действия 

в первую очередь должны быть направлены на молодых людей с меньшими 

возможностями. Стратегия разделена на циклы по три года каждый. В конце 
цикла публикуется отчет ЕС о молодежи (совместный отчет Европейской 

комиссии и Европейского совета). В первом таком отчете (опубликованном в 

сентябре 2012 г.) обнаружилось, что в 2009 г. из-за сложных условий на рын-

ке труда большее количество молодых людей было вовлечено в образование 
и меньшее – в сферу занятости, тогда как доля молодежи, не занятой в трудо-

устройстве и образовании (англ. NEET – Not in Education, Employment, or 

Training), также возросла. Кроме того, соответственно увеличилась доля мо-

лодых людей на грани бедности и социального исключения. Отчет ЕС о мо-

лодежи призывает уделить больше внимания вопросам социального исклю-

чения, здоровья и благополучия во втором трехлетнем цикле (2013–2015 гг.)1
.  

Демографическая ситуация в Европе 
Население Европы неумолимо стареет. Эта тенденция четко прослежи-

вается с конца XX века и в ближайшие десятилетия ускорится. Сегодня сред-

нестатистический европеец еще не перешагнул 40-летнего рубежа. Но к 

2050 г. средний возраст жителей Евросоюза вырастет на целый десяток лет и 

составит 49 лет. Об этом свидетельствуют данные Европейского статистиче-
ского ведомства. 

Насколько большие изменения произошли в демографической структу-

ре европейских стран за прошедшее столетие, можно проиллюстрировать на 
примере крупнейшей по численности населения страны ЕС – Германии. 

Здесь, как подсчитали ученые Центра по изучению демографических изме-
нений в Ростоке, в 1910 г. средний возраст не достигал и 24 лет, а в 2003 г. 
уже превысил 40-летнюю отметку. 

За сотню лет демографическая пирамида Европы, с помощью которой 

ученые демонстрируют возрастной состав населения, стала больше походить 
на бочонок или луковицу. В 2000 г. самую крупную возрастную группу уже 
составляли люди от 35 до 45 лет. 

Демографические изменения имеют несколько составляющих. Во-

первых, это рождаемость. В целом по Евросоюзу она составляет 1,5 ребенка 

                                                           
1
 Более подробную информацию о молодежной стратегии ЕС см.: http://ec.europa.eu/youth/policy/ 

youth_strategy/, а также  http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/ report_en.htm.  
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на женщину. Обеспечить естественный прирост населения, однако, может 
лишь показатель в 2,1 ребенка на женщину. 

Естественный прирост населения рассчитывается на основе данных о 

численности рождений и смертей, не принимая во внимание миграцию насе-
ления. Этот показатель в 2003 г. в Европейском союзе составил 0,04 %. Уче-
ные предполагают, что численность населения в Европе несколько возрастет 
к 2025 г., причем лишь за счет иммиграции, а затем начнет снижаться. 

В некоторых странах ЕС естественный прирост населения уже сейчас 
ниже нулевой отметки. Среди них лидирует Германия, в которой эта тенденция 
прослеживается с 1972 г. В 1993 г. к ней присоединилась Италия, а Австрия и 

Греция, по данным Еврокомиссии, «стоят на пороге» такого развития событий. 

Миграция в странах ЕС 

Более двух лет Евросоюз пытался решить проблему массовой неле-
гальной миграции с Ближнего Востока и севера Африки за счет отдельных 

средиземноморских государств, которые оказывались первыми на пути бе-
женцев. По Дублинскому соглашению страна прибытия (место первого сня-

тия отпечатков пальцев и подачи заявления на статус беженца) принимает 
на себя размещение мигрантов и их адаптацию. Но эксперты ЕС не смогли 

предвидеть поток иммигрантов с севера Африки в  дополнение к ближнево-

сточным беженцам. Принимающие страны не справлялись с ними. Имми-

грантский «вал» вызвал резкий рост внутриполитической напряженности 

в Греции, Италии и Германии, а затем – в Венгрии и Австрии.  

Опасение нашествия иммигрантов стало одной из причин решения Ве-
ликобритании о выходе из ЕС. Кризис миграционной политики поставил под 

угрозу единство Евросоюза.  
Начиная с 2015 г., когда миграционный кризис достиг пика, Европей-

ский союз принял ряд мер для лучшего контроля внешних границ и миграци-

онных потоков. В результате этих действий число случаев нелегального 

въезда в ЕС снизилось более чем на 90 % [15]. 

ЕС и его государства-члены активизируют усилия по созданию эффек-

тивной, гуманной и безопасной европейской миграционной политики. Евро-

пейский совет играет важную роль в этих усилиях, устанавливая стратегиче-
ские приоритеты, исходя из которых Совет ЕС определяет направления дей-

ствий и предоставляет мандат для переговоров с третьими странами. Он так-

же принимает соответствующее законодательство и определяет конкретные 
программы. За последние годы Совет ЕС и Европейский совет приняли ряд 

эффективных мер для решения проблемы миграции.  

Государства-председатели Совета ЕС  также активировали механизмы 

комплексных мер реагирования на политический кризис. Они содержат кон-

кретные методы координации политических ответных мер на кризисы путем 

объединения усилий основных участников. 

По сведениям Организации Объединенных Наций, международные ми-

грационные процессы достигли такого уровня, что сегодня вряд ли в мире най-
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дется страна, в которой нет приезжих жителей. Наибольшее количество пересе-
ленцев приходится на развитые европейские страны (табл. 4.4). 

 
Т а б л и ц а  4.4 – Количество переселенцев, приходящихся на развитые европейские стра-
ны [14] 

Страна Количество мигрантов, млн чел. 
Отношение к общему  

населению, % 

1 2 3 

Бельгия 1,4 16,3 

Великобритания 8,2 13,5 

Германия 12,0 14,5 

Греция 1,2 11,3 

Испания 5,8 12,7 

Италия 5,7 9,7 

Франция 7,8 12,1 

Швеция 1,6 16,8 

 

Миграция в Западной Европе 

Традиционно миграция в Западной Европе вызывалась желанием пере-
селенцев повысить свой материально-экономический статус. Широкий рынок 

труда, высокая заработная плата и социальные льготы привлекали специали-

стов из других регионов. Мигранты легко ассимилировались с местным на-
селением, перенимали язык и культуру приютившей их страны. 

Карта беженцев наглядно показывает, что миграционные потоки уст-
ремляются из слаборазвитых, переживающих экономический и социальный 

спад государств в благополучные европейские регионы. В результате проис-
ходит: 

− неконтролируемый прирост населения за счет высокой рождаемости 

выходцев из Африки и Ближнего Востока; 
− насаждение чуждых европейцам культур и ценностей; 

− нарастание социальной напряженности в обществе. 
Сегодняшняя миграция в Западной Европе отличается объединением сра-

зу нескольких потоков в единое мощное движение. Основу его составляют: 
− легальные приезжие; 
− нелегальные экономические переселенцы; 

− политические и военные беженцы. 

Это объясняет пестрый этнический и национальный состав мигрантов. 

Европу наводнили сирийцы, афганцы, ливийцы, египтяне, албанцы и паки-

станцы. При этом важно, что основная часть переселенцев изначально наце-
лена на въезд в страны Западной Европы, поскольку, в отличие от своих 

предков, бегущих от опасности, куда глаза глядят, хорошо проинформирова-
ны СМИ и этническими диаспорами о расстановке сил и сложившейся си-

туации в Европе. 
Миграция в Восточной Европе 

Движение населения в восточноевропейских странах носит в основном 

характер внутренней миграции.  Чаще всего она связана с временным пере-
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мещением трудовых кадров из одного региона в другой с целью заработка. 
При этом мигранты не стремятся обрывать свою связь с родиной. 

Миграция из Восточной Европы нередко носит этнический характер. 

Так, после распада Советского Союза и открытия границ из стран СНГ мас-
сово уезжали этнические немцы и евреи, на территорию Крыма вернулись 
выселенные во время Второй мировой войны татары. Большое количество 

переселенцев из Средней Азии и Казахстана приняла Россия. И сегодня по-

ток мигрантов с постсоветского пространства не ослабевает, а набирает силу. 

В последние годы к нему присоединились беженцы из Украины, которых с 
Россией и Польшей сближают языковые, религиозные и родственные связи. 

Обычным для Восточной Европы стал выезд жителей на работу к за-
падным соседям: 

– жители Польши выезжают на сезонные работы в Германию, Фран-

цию, Швецию, Австрию, Италию; 

– чехи занимают рабочие места в Австрии, Баварии; 

– россияне едут на заработки в Финляндию; 

– болгары получают доходы от работы в Греции; 

– украинцы обосновались в Португалии. 

Миграция в Восточной Европе имеет свои отличительные  черты. 

Региональность. В восточную часть Европы чаще всего мигрируют жи-

тели соседних территорий. Этому способствует культурная и географическая 

близость стран. В Чехию приезжают поляки, украинцы, болгары. В Венгрии 

работу ищут румыны. 

Временный характер. Трудовые мигранты действуют по схеме погра-
ничной, маятниковой, челночной или сезонной миграции. Они приезжают на 
короткий срок, зарабатывают деньги и возвращаются обратно на родину. 

Стремление мигрантов приспособить возможности более благополуч-

ных регионов под свои нужды. Зарабатывают они в одной стране, а жить и 

тратить деньги предпочитают в другой. 

Многие страны Восточной Европы, такие как прибалтийские Литва, 
Латвия и Эстония, очень благосклонно относятся к наплыву мигрантов из 
Украины, считая, что они помогут поддержать экономику и сдвинуть демо-

графический баланс в этих стремительно стареющих странах. 

Причины миграционных процессов в Европе 

Последствия транснациональной миграции могут оказаться весьма 
плачевными для Западной Европы. Но почему же люди, бегущие от войны и 

экономических проблем, не оседают в соседних государствах, не довольст-
вуются жизнью в Турции или Иордании, а стремятся любым способом доб-

раться до благополучных Германии, Англии или Швеции? 

Главными причинами интереса со стороны беженцев к европейским 

странам являются: 

1) мирная обстановка; 
2) высокий уровень жизни; 

3) высокие социальные гарантии; 
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4) легкость пересечения границ ЕС; 

5) наличие Шенгенской зоны [14]. 

После того как мигранты ступили на землю одной из стран Евросоюза, 
сдержать их движение стало практически невозможно. Именно поэтому не-
которые государства внесли предложение об отмене или сокращении зоны 

Шенген. Так, например, в Австрии, Словении, Италии правительство приня-

ли решение о временном закрытии границ и отмене свободного въезда. 
Причинами, по которым люди решились на переезд из родных мест, 

превратившись в беженцев, стали: 

− военные действия в Сирии, Ираке, Афганистане; 
− утрата веры в возможность политического урегулирования конфликтов; 
− демографический взрыв в Африке и на Ближнем Востоке, истощив-

ший экономические ресурсы стран; 

− отсутствие на родине мигрантов перспектив по стабилизации соци-

альной и экономической ситуации; 

− сокращение финансирования со стороны ЕС лагерей для беженцев в 

Турции и Иордании; 

− открытие более безопасных путей миграции в Европу; 

− желание поправить материальное положение в стабильных и разви-

тых европейских странах. 

 

4.3. Справедливость и система социальной защиты 

 

Стратегия социальной инклюзии и разнообразия подчеркивает необхо-
димость в справедливости. Справедливость – это качество, позволяющее 
быть непредубежденным и честным. Справедливость подразумевает обеспе-
чение для всех людей доступа к ресурсам, возможностям, полномочиям и от-
ветственности, которые им необходимы для раскрытия своего потенциала в 

полной мере. Она также подразумевает изменения, направленные на осозна-
ние и устранение несправедливых различий. 

Справедливость (англ. equity) – это не то же самое, что равенство 

(equality). Равенство подразумевает одинаковость. Это означает, что к каж-

дому следует относиться одинаково и давать всем одно и то же.  
Принцип справедливости / равно справедливый подход, с другой сто-

роны, принимает различия и учитывает их, обеспечивая справедливый про-

цесс и в итоге справедливый (или соразмерный) результат. Несмотря на то, 

что равенство является благородной целью, мы часто забываем, что у людей 

могут быть разные отправные точки, а потому у них могут быть абсолютно 

разные потребности. Принцип справедливости (в юридической практике 
употребляется как «право справедливости») не столько требует относиться к 

людям одинаково, сколько призывает понять человека и дать ему то, в чем он 

нуждается. 
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После десяти лет кризиса во многих странах Европейского союза отме-
чается улучшение социальной справедливости. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты исследования германского Фонда Бертельсмана1

. 

Под социальной справедливостью понимаются равные шансы граждан 

на образование, медицинское обслуживание, получение работы, а также воз-
можность каждого применить способности независимо от своего социально-

го статуса.  
Меньше всего социальное неравенство выражено в северных странах 

Евросоюза. Рейтинги Дании, Швеции и Финляндии по десятибалльной шкале 
находятся выше семи. На последнем месте Греция, несмотря на некоторые 
улучшения, с показателем ниже четырех пунктов. Германия набрала 
6,7 пункта. В целом ситуация с социальной справедливостью в ЕС улучшает-
ся благодаря экономическому росту [2]. 

По данным Евростата, две трети трудоспособных граждан ЕС теперь 
имеют работу. Уровень безработицы почти во всех странах в 2016 г. снизил-

ся. В среднем по ЕС на период 2019 г. он составил 6,7 % по сравнению с 11,4 

% в 2013 г. 
Тем не менее сохраняется значительная разница в уровне занятости в 

разных странах. Так, в Германии безработица в 2019 г. составляла 3,1 %, в 

Греции – 17,3 %, в Испании – 14,1 %. Динамика общего уровня безработицы 

за период 2013–2019 гг. в странах Евросоюза представлен в таблице 4.5. 

 
Т а б л и ц а   4.5 – Общий уровень безработицы в странах Европейского союза2

 
Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Belgium 8,4 8,5 8,5 7,8 7,1 6,0 5,4 

Bulgaria 13,0 11,4 9,2 7,6 6,2 5,2 4,2 

Czechia 7,0 6,1 5,1 4,0 2,9 2,2 2,0 

Denmark 7,4 6,9 6,3 6,0 5,8 5,1 5,0 

Germany 5,2 5,0 4,6 4,1 3,8 3,4 3,1 

Estonia 8,6 7,4 6,2 6,8 5,8 5,4 4,4 

Ireland 13,8 11,9 10,0 8,4 6,7 5,8 5,0 

Greece 27,5 26,5 24,9 23,6 2,5 19,3 17,3 

Spain 26,1 24,5 22,1 19,6 17,2 15.3 14,1 

France 10,3 10,3 10,4 10,0 9,4 9,0 8,5 

Croatia 17,3 17,3 16,2 13,1 11,2 8,5 6,6 

Italy 12,2 12,7 11,9 11,7 11,2 10,6 10,0 

Cyprus 15,9 16,1 15,0 13,0 11,1 8,4 7,1 

Latvia 11,9 10,8 9,9 9,6 8,7 7,4 6,3 

Lithuania 11,8 10,7 9,1 7,9 7,1 6,2 6,3 

Luxembourg 5,9 5,9 6,7 6,3 5,5 5,6 5,6 

Hungary 10,2 7,7 6,8 5,1 4,2 3,7 3,4 

Malta 6,1 5,7 5,4 4,7 4,0 3,7 3,6 

Netherlands 7,3 7,4 6,9 6,0 4,9 3,8 3,4 

Austria 5,4 5,6 5,7 6,0 5,5 4,9 4,5 

Poland 10,3 9,0 7,5 6,2 4,9 3,9 3,3 

 

 

                                                           
1
 Более подробную информацию см: https://www.bfna.org/. 

2
 Составлено автором по данным Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/ 

default/table?lang=en. 
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Окончание таблицы 4.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Portugal 16,4 14,1 12,6 11,2 9,0 7,1 6,5 

Romania 7,1 6,8 6,8 5,9 4,9 4,2 3,9 

Slovenia 10,1 9,7 9,0 8,0 6,6 5,1 4,5 

Slovakia 14,2 13,2 11,5 9,7 8,1 6,5 5,8 

Finland 8,2 8,7 9,4 8,8 8,6 7,4 6,7 

Sweden 8,1 8.0 7,4 7,0 6,7 6,4 6,8 

EU-27 11,4 10,8 10,0 9,1 8,1 7,2 6,7 

EU-28 10,8 10,2 9,4 8,5 7,6 6,8 6,3 

 

По данным Фонда Бертельсмана, две трети трудоспособных граждан 

ЕС теперь имеют работу. Уровень безработицы почти во всех странах в 

2016 г. снизился. В среднем по ЕС он составил 8,7 % по сравнению с 9,4 % 

годом ранее [1]. 

Тем не менее сохраняется значительная разница в уровне занятости в 

разных странах. Так, в Германии безработица в 2019 г. составляла 4,2 %, в 

Греции – 23,7 %, в Испании – 19,0 %. Размер пособия по безработице в от-
дельных странах Европейского союза представлен в таблице 4.6. 

 
Т а б л и ц а   4.6 – Пособие по безработице в странах Европейского союза 

Страна Пособие, % от среднего дохода за последние месяцы 

Размер пособия, 

евро 

(минимум) 

Австрия 55 825 

Бельгия 65 995 

Болгария 60 327 

Венгрия 60 246 

Германия 60 919 

Голландия 70 1 300 

Греция зависит от минимальной заработной платы в стране 359 

Дания 90 1 800 

Ирландия Единая ставка (110 евро в неделю) 440 

Италия  Единое 600 

Латвия от 50 до 65 180 

Норвегия  65 1 502 

Португалия 65 430 

 

Принципы и функции систем социальной защиты в странах За-

падной Европы 

В ведущих странах Европы сложились эффективные и надежные на-
циональные системы социальной защиты, которые явились результатом как 

борьбы левых сил и профсоюзов, так и целенаправленных действий прави-

тельств. 

Практически все страны Западной Европы используют социальное 
страхование на случай социального риска и оказывают социальную помощь 
людям, находящимся за чертой бедности. Однако системы социального стра-
хования и социальной помощи в этих странах реализуются по-разному, и в 

связи с этим они могут быть разделены на четыре группы: 
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1) страны, где доминируют страховые принципы, а размеры выплат и 

пособий связаны с индивидуальными страховыми взносами; 

2) страны, где страховые принципы социальной защиты населения ме-
нее выражены, а размеры пособий и выплат более соответствуют индивиду-

альным потребностям и финансирование осуществляется в основном из на-
логовых фондов; 

3) страны, занимающие промежуточную позицию между первыми двумя; 
4) страны, где системы социальной защиты населения как таковой пока 

нет, она только формируется. 

К первой группе относятся Германия, Франция, Бельгия и Люксембург. 
В этих странах системы защиты населения базируются на договорно-

страховых принципах. Наемные трудящиеся выплачивают определенную 

часть своих доходов в страховой фонд, что дает им право воспользоваться 

услугами фонда, когда им понадобится помощь в размерах, соответствующих 

накоплениям в страховом фонде. Одновременно работодатели от имени сво-

их наемных рабочих также отчисляют определенные суммы в этот страховой 

фонд. В большинстве случаев сумма выплат из страхового фонда зависит от 
заработной платы и связана с той суммой, которая была накоплена за счет 
взносов работающего и работодателя. Исключение составляют расходы на 
медицинское обслуживание и семейные пособия. Основная цель этой систе-
мы – поддержать уровень жизни человека в случае его болезни, инвалидно-

сти и потери работы. Такая система позволяет перераспределить доходы че-
ловека на протяжении его физической жизни. Во всех европейских странах 

страховые отчисления являются основным источником финансирования со-

циальной защиты. В некоторых случаях фонд может быть расширен за счет 
бо́льших или меньших отчислений из общей расходной статьи национально-

го бюджета, за счет налоговых выплат. 
Однако во всех странах этой группы государство берет на себя обяза-

тельство перед гражданами за то, чтобы доходы любого гражданина не опус-
кались ниже гарантированного минимума, независимо от того, какой доход 

он получал ранее и сколько внес в страховой фонд. Этот вид выплат осуще-
ствляется из общенационального бюджета. 

Здравоохранение в основном финансируется также за счет страховых 

взносов, однако минимум медицинского обслуживания гарантирован за счет 
бюджета. Медицинское обслуживание в основном ложится на частный сек-

тор с последующим возмещением расходов граждан за счет государства. 
Вторая группа стран, к которой относятся Дания, Ирландия, отличается 

от первой тем, что социальная защита в меньшей степени связана со страхо-

выми накоплениями. В этих странах большую роль в финансировании соци-

альной сферы играет государственный бюджет. Социальные выплаты и по-

собия распределяются более равномерно. В основе такого распределения ле-
жит идея о том, что люди в нужде равны, поэтому социальная помощь долж-

на быть оказана исходя из потребностей человека, а не из его прежних дохо-

дов. Разница между выплатами и пособиями заключается в основном в том, 



160 
 

что социальные выплаты обязательны, на них имеет право претендовать ка-
ждый гражданин по закону, а пособия даются далеко не всем, в зависимости 

от нуждаемости и характера социального риска. В этих странах медицинское 
обслуживание сосредоточено в основном в общественном секторе. 

К третьей группе стран относятся Нидерланды и Италия, представ-

ляющие смешанную систему социального обеспечения. Однако их системы 

более близки к системам первой группы стран, но есть и определенные отли-

чия. В Италии, например, государство не берет на себя обязательства по вы-

плате гарантированного социального минимума доходов. Такие гарантии 

дают лишь некоторые местные власти в отдельных областях. В Нидерландах, 

наоборот, социальное обеспечение находится на очень высокой ступени раз-
вития и система охватывает каждого жителя страны. 

К четвертой группе стран относятся Испания, Португалия, Греция. 

Системы социальной защиты населения этих стран находятся пока в зачаточ-

ном состоянии. В этих странах нет гарантированного минимального дохода и 

социальное обслуживание доступно далеко не всем гражданам. 

Во всех европейских странах социальная защита многофункциональна. 
Как правило, она выполняет 10 функций, соответствующих следующим ос-
новным социальным рискам, которым подвергается человек в течение жизни. 

1. Риск заболевания: выплаты соответствуют полной или частичной 

компенсации доходов, утрачиваемых в связи с невозможностью трудиться, 

покрывают полностью или частично медицинское обслуживание как в обще-
ственном, так и в частном секторе. 

2. Риск инвалидности: выплата пенсий и пособий лицам, полностью 

утратившим способность трудиться и вести нормальную жизнь в социуме, 
медицинское обслуживание, связанное с инвалидностью, расходы по реаби-

литации. 

3. Риск производственного травматизма и профессионального заболе-
вания: выплата пенсий и пособий, компенсаций и другие формы прямых вы-

плат, специфическая медицинская помощь, расходы, связанные с производ-

ственной реабилитацией, и другие формы социального обслуживания. 

4. Риск потери кормильца: пенсии и пособия в случае потери кормиль-

ца, посмертное пособие, ритуальные услуги. 

5. Риск безработицы: пособие, связанное с полной или частичной без-
работицей, оплата временного или эпизодического труда, организованного 

властями, не заменяющая пособие. 
6. Риск миграции: расходы, связанные с перемещением трудовых ре-

сурсов, обучением, переквалификацией, пособия, связанные с переездом на 
новое место жительства бывших безработных. 

7. Риск потери жилья: субсидии на оплату жилья и коммунальных ус-
луг некоторым категориям населения. 

8. Риск материнства: расходы на выплату пособий по беременности и 

родам, расходы на медицинское обслуживание матери и ребенка и другие 
формы обеспечения беременных и рожениц. 
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9. Семейные пособия: пособия на детей-иждивенцев, натуральная помощь 
в виде продовольственных товаров, оплаты путевок, помощь на дому и пр. 

10. Другие виды социальной помощи: дополнительное обслуживание 
бедняков, расходы на профилактику правонарушений несовершеннолетних, 

пособия жертвам военных действий и стихийных бедствий и пр. 

Очевидно, что расходы на те или иные выплаты и пособия в разных 

странах весьма различны. Рассмотрим на примере оказания помощи семье. 
Различия среди европейских стран по этой статье расходов довольно 

значительны. Одна группа стран, среди которых Греция, Италия, Португалия 

и Испания, тратят менее 1 % своего ВНП на эти цели. Другая группа стран – 

Германия и Нидерланды – от 1,5 до 2 %, в то время как оставшиеся страны – 

более 2 %. 

Большинство стран озабочены сокращением рождаемости. В связи с 
этим были внесены существенные изменения в политику оказания помощи 

семье. Так, во Франции в начале 80-х гг. XX в. были приняты законы в поль-

зу многодетных семей. Например, семья с тремя и более детьми стала полу-

чать пособие в размере трети средней заработной платы. 

Во всех странах размеры пособий на детей возрастают с каждым новым 

ребенком. Исключение составляют Ирландия, Нидерланды, Португалия и 

Великобритания, где размер пособия не меняется со вторым и третьим ре-
бенком. В Бельгии, Германии, Италии и особенно во Франции сумма выплат 
значительно возрастает, начиная со второго ребенка. 

Во многих странах были увеличены пособия по беременности и родам. 

Такая политика была направлена на то, чтобы создать наилучшие условия 

для сочетания работы, карьеры и заботы о доме и семье. В связи с этим в те-
чение последних пяти лет во многих странах была увеличена продолжитель-

ность отпуска по беременности и родам. Самый большой отпуск в настоящее 
время в Дании (28 недель) и во Франции (26 недель). В остальных странах он 

варьируется от 13 до 20 недель. 

Во многих странах для родителей, которые хотели бы находиться с ре-
бенком более продолжительное время, существуют социальные пособия, но 

они небольшие. Такие пособия есть в Германии, Бельгии, Италии. Например, 

в Германии оно составляет 22 % от заработной платы по достижении ребен-

ком возраста двух лет. В Бельгии и Италии – чуть больше, но срок выплат 
меньше. 

Проблема неполных семей в Европе такая же острая, как и в России. 

Практически во всех странах есть специальные пособия для таких семей, од-

нако условия выплаты разные. Например, в Греции пособие может получать 

только мать, но не одинокий отец. В Испании и Португалии лишь в отдель-

ных провинциях местные власти выплачивают такие пособия. Во Франции 

сумма пособия составляет 50 % средней заработной платы до трехлетнего 

возраста. В других стран эта сумма значительно меньше. 
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Практически все страны Западной Европы используют социальное 
страхование на случай социального риска и оказывают социальную помощь 
людям, находящимся за чертой бедности.  

Серьезные демографические изменения, произошедшие за последние 
десятилетия, заставили многие страны пересмотреть систему помощи пожи-

лым гражданам. 

Социальная защита пожилых людей в странах Западной Европы 

Программы преждевременного выхода на пенсию стали разрабаты-

ваться в середине 1980-х гг. и были приняты почти во всех странах Европей-

ского содружества. В разных странах были приняты два четко выраженных 

решения: 

1) ранняя пенсия с правом работать; 

2) ранняя пенсия без права работать.  

В наибольшей степени программы были реализованы в Бельгии, Фран-

ции, Германии, в меньшей – в Великобритании и Дании. Так, в Бельгии на 
пенсию можно уходить уже в 50 лет. Если увольнение связано с потребно-

стями фирмы, пожилые люди получают пенсию в размере 80 % заработка. 
Основная часть средств на выплаты поступает за счет страхования по безра-
ботице, но некоторая доля может обеспечиваться работодателем. Пенсионеру 

разрешается подрабатывать, но в ограниченных размерах. 

Обязательство принять на место пенсионера молодого человека из чис-
ла безработных оговаривается в Бельгии четко и жестко с тем, чтобы обеспе-
чить переход от одной возрастной группы занятых к другой. 

Во Франции пожилые работники в случае увольнения могут получать 

пособие по раннему выходу на пенсию в размере 70 % от предыдущей зара-
ботной платы, если их работодатель нанимает вместо них безработных мо-

ложе 26 лет. Финансируется данное пособие из фонда страхования по безра-
ботице и правительственного фонда. 

В Германии было предложено выходить на пенсию по желанию в воз-
расте от 60 до 65 лет, а позднее минимальный возраст был снижен до 57 лет, 
если желающие накопили достаточно средств. Пособие финансировалось 
компаниями (65 % среднего заработка). Там, где вышедший на пенсию был 

заменен безработным, компания могла получить грант от трудовой админист-
рации. Все это оговаривалось в Законе о раннем выходе на пенсию, вышедшем 

в 1984  г., который через пять лет был заменен другим. 

Подобные данные можно привести и по другим странам. Но необходи-

мо заметить, что результаты раннего ухода пожилых людей на пенсию весь-

ма противоречивы. С точки зрения фирм, повышается гибкость рабочей си-

лы, растет производительность труда в результате избирательного сокраще-
ния, появляется возможность быстрого устранения избыточной численности, 

происходит омоложение рабочей силы. Однако есть и негативные результа-
ты: потеря опытных работников, мастерства. Восприятие этой ситуации по-

жилыми людьми тоже неоднозначно: оптимизм в начале в результате хоро-
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шей компенсации и столкновение впоследствии с изменением семейного по-

ложения, утратой контактов, ощущением ненадобности. 

Тем не менее пенсионные реформы более поздних лет в некоторых 

странах предусматривают постепенное увеличение, а в отдельных странах 

снижение пенсионного возраста. Пенсионный возраст в Италии – 67 лет. Он 

одинаков для мужчин и женщин. С 2019 года его понизили до 62 лет, указав 

дополнительное условие – стаж 38 лет [18]. В 1990 г. в Греции были вообще 
отменены различные формы преждевременного ухода на пенсию. 

В ряде стран Европы правительства вынуждены были предпринять оп-

ределенные меры в области социального обслуживания, чтобы уравнять в 

правах мужчин и женщин. Речь шла прежде всего о возможности получать 

пенсию за умершего супруга. В Германии был принят закон, согласно кото-

рому переживший супруг имел право на 60 % от пенсии умершего супруга. В 

Дании в 1985 г. было отменено пособие по случаю потери кормильца вместе 
со всеми правами на социальное страхование умершего супруга. 

 Социальное обеспечение в Швеции 

В Скандинавских странах преобладает государственная модель организа-
ции социальной защиты населения. Как правило, понятие «социальная защита» 

трансформировано здесь в понятие «социальное благосостояние». Эта модель 
включает обязательную социальную политику, регулируемый государством 

уровень доходов, а также уравнительный, всеобщий характер социальных льгот 
и пособий. Несмотря на схожие черты, Скандинавские страны несколько отли-

чаются по характеру и организационным формам реализации социальной поли-

тики. Рассмотрим модель социального обеспечения Швеции. 

Социальное страхование составляет основной элемент шведской сис-
темы социальной защиты. Государственное страховое управление находится 

под юрисдикцией Министерства здравоохранения и социальных дел и отве-
чает за систему всеобщего страхования. В настоящее время вся система со-

циальной защиты населения в Швеции регулируется Законом о всеобщем 

страховании (1962 г.), который предусматривает три типа страхования: 

1) систему страхования по болезни и страхования родителей; 

2) систему народных пенсий; 

3) систему дополнительных пенсий [23]. 

Все постоянно проживающие в Швеции (шведской и иной националь-

ности) в возрасте от 16 лет и старше зарегистрированы в одной из 26 мест-
ных контор социального страхования. 

Система страхования по болезни и страхования родителей включает в 

себя следующие виды страхования: обязательное медицинское, стоматологи-

ческое, пособия родителям, пособие по болезни. Обязательное медицинское 
страхование охватывает различные выплаты в связи с посещениями врача, 
стоматолога, лечением в больнице и т. д. Как правило, эти расходы непосред-

ственно оплачиваются конторой социального страхования медицинскому уч-

реждению или лицу, ответственному за лечение. Обычно пациент платит 
только небольшую сумму за консультацию. Общий тариф применяется к го-
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сударственным амбулаторным услугам. В конце 1980-х гг. пациент платил 60 

крон (90 крон за вызов врача на дом) поликлинике, а врач получал от нее 
полную заработную плату. Посещение частных врачей возмещается несколь-

ко по-иному. Пациент платит свои 60 крон за каждое посещение, а остальную 

часть гонорара врач получает из национальной системы здравоохранения. 

В настоящее время структура компенсаций изменилась. Государство 

теперь субсидирует расходы поликлиник, исходя не из числа посещений, а в 

пропорции к числу жителей региона. Гонорары, которые платят пациенты, 

включают не только посещение врача, но и выписку рецептов, больничного, 

лабораторные исследования. 

Расходы на лечение в больнице или в связи с рождением ребенка опла-
чиваются непосредственно местной конторой социального страхования. Па-
циент не платит ничего за лечение в больнице города, где он проживает. 
Максимальный оплачиваемый срок лечения в больнице – 2 года. Застрахо-

ванное лицо, посетившее медицинское учреждение, имеет право на компен-

сацию дорожных расходов, компенсируется также покупка лекарств для хро-

нических больных полностью, для остальных – частично. 

Стоматологическое страхование является частью обязательной систе-
мы страхования здоровья. Оно охватывает всех застрахованных старше 20 

лет. По закону стоматологическая помощь детям и молодежи до 20 лет ока-
зывается бесплатно, причем как государственными, так и частными данти-

стами. Стоматологическая помощь взрослому пациенту обходится дорого. 

Обычно он платит 60 % за услуги, если они не превышают 3 тысяч крон за 
курс. Зубной врач получает остальную часть возмещения из местной конто-

ры социального страхования. 

Пособие по болезни – компенсация, выплачиваемая за потерю дохода 
из-за болезни или травмы. Оно составляет до 90 % получаемого дохода и об-

лагается налогом. Для получения пособия необходимо сообщить о болезни 

местной конторе социального страхования. Пребывание в больнице сокраща-
ет пособие до одной трети его размера. 

При рождении ребенка система страхования родителей обеспечивает 
пособия им в течение 12 месяцев. Женщина во время беременности может 
получать 50 дней до рождения ребенка пособие по материнству. После рож-

дения ребенка родители сами определяют, как поделить оплачиваемый от-
пуск между собой. Сейчас этим пользуется каждый пятый отец в Швеции. 

Кроме того, отцы имеют право отсутствовать на работе 10 дней после рожде-
ния ребенка. Родители, вынужденные оставаться дома для ухода за детьми до 

12 лет, имеют право на получение пособия, если ребенок болеет; если мать 
находится в больнице в ожидании еще одного, а отец остается дома с детьми, 

если ребенок посещает врача, то сопровождающий родитель получает посо-

бие. В среднем как отцы, так и матери остаются по этим причинам дома по 

6–7 дней в году. Каждый родитель имеет право на пособие по болезни ребен-

ка сроком до 60 дней в год на каждого ребенка. Родители, имеющие детей до 
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8 лет, могут сократить продолжительность рабочего дня с 8 до 6 часов со 

снижением заработной платы. 

Система народных пенсий включает народную (основную), дополни-

тельную (трудовую), частичную (неполную) пенсии. Во всех случаях выпла-
ты основываются на ежегодно устанавливаемой правительством так назы-

ваемой базовой сумме, которая автоматически возрастает с инфляцией. В 

1990 г. базовая сумма равнялась 29,7 тыс. крон. 

В Швеции пенсионный возраст одинаковый для мужчин и женщин – 

65 лет. Можно уйти на пенсию раньше с соответствующим изменением раз-
мера пенсии. Закон 1976 г. о частичных пенсиях дает возможность сократить 
рабочее время и получать компенсацию за потерянный доход, но при усло-

вии, что получатель должен работать не менее 17 часов в неделю. 

Народная и дополнительная пенсии включают три формы: по старости, 

по инвалидности, семейные, выплачиваемые в связи со смертью кормильца. 
Один человек может получать сразу несколько пенсий. 

Каждый гражданин, постоянно проживающий в Швеции, имеет право 

на получение народной пенсии по завершении срока работы. Люди, имею-

щие право на дополнительную пенсию, с 1979 г. получают и народную. Раз-
мер народных пенсий по старости весьма низкий (20 % заработка), поэтому 

имеющий только народную или низкую дополнительную получает также 
коммунальную жилищную субсидию и надбавку к пенсии, которые не обла-
гаются налогом. 

Пенсия по инвалидности в системе народных пенсий равна пенсии по 

старости. Ее получают лица от 16 лет и старше, потерявшие трудоспособ-

ность из-за болезни, инвалидности до пенсионного возраста. Если человек 

заботится о неполноценном ребенке до 16 лет, то в системе народных пенсий 

выплачиваются и пособия на детей. 

Семейная пенсия в системе народных пенсий включает вдовью пенсию 

(не выплачиваемую вдовцам) и сиротам. Пенсия выплачивается в случаях, 

когда вдова, достигшая возраста 36 лет, была замужем не менее 5 лет. Полная 

пенсия выплачивается вдове по достижении 50 лет или если она имеет ре-
бенка до 16 лет. Полная пенсия идентична пенсии по старости. Выплата пре-
кращается при выходе вдовы замуж. Пенсия детям в возрасте до 18 лет вы-

плачивается по случаю смерти одного или обоих родителей. 

Система дополнительных пенсий. Для получения полной дополнитель-
ной пенсии необходимо проработать 30 лет (для неполной пенсии – минимум 3 

года). При меньшем стаже размер пенсии сокращается на одну треть за каждый 

неотработанный год. Средний размер рассчитывается по 15 годам с наивысшей 

оплатой. Дополнительная пенсия вместе с народной составляет свыше 70 % до-

хода за прошлые годы. 

Система дополнительных пенсий дает возможность также получать 

преждевременную пенсию, пенсию по инвалидности, вдовью (если муж имел 

право на дополнительную) и пенсию сиротам (до 19 лет). 
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В Швеции система страхования от несчастных случаев на производстве 
вступила в силу с 1977 г. Возмещение выплачивается в случае профессио-

нального заболевания, а также несчастного случая на работе или по пути к 

ней и компенсирует потерянный доход и все необходимые медицинские рас-
ходы. Эта система финансируется через взносы предпринимателей. В ней 

существуют разные типы пособий: эквивалентные пособиям в системе стра-
хования по болезни, народным и дополнительным пенсиям.  

Система страхования от безработицы (1974 г.) отличается от перечис-
ленных систем социального страхования. Для получения пособия по безра-
ботице необходимо быть членом кассы по безработице, организуемой проф-

союзами. Сорок три кассы охватывают все профессиональные категории. То 

есть местные конторы страхования не имеют дела с этим типом страхования. 

Выплата пособия по безработице оговорена рядом условий: регистрация в 

качестве ищущего работу на местной бирже труда, готовность принять пред-

ложение о направлении на работу, потеря места не по собственной вине, 
членство к кассе по безработице не менее 12 месяцев. Пособия выплачивают-
ся максимум за 300 рабочих дней, а для пожилых людей – за 450 дней и со-

стоят из ежедневных выплат. Ежедневное пособие может достигать 91,7 % 

зарабатываемого дохода. 
Если человек не охвачен какой-либо системой страхования или посо-

бия недостаточно большие, то он может получать общественную помощь. В 

Законе о социальных услугах 1982 г. говорится, что коммуны несут в конеч-

ном счете ответственность за людей, проживающих в рамках их границ, не-
зависимо от гражданства. 

Наряду с описанными формами социального страхования, в Швеции 

имеется и ряд других пособий. Например, пособие на ребенка, которое вы-

плачивается на всех детей с рождения до 16 лет. Оно составляет 10 020 крон 

и не облагается налогом. Многодетные семьи с тремя детьми и более ежегод-

но получают дополнительное пособие на детей. Кроме того, существуют по-

собия на переобучение взрослых, образование детей. 

Система социальной защиты в странах Европейского союза 

Системы государственной социальной поддержки в каждой стране 
складывались с учетом исторических условий и, несмотря на схожесть и од-

нотипность решаемых задач, имеют различия в подходах, методах и органи-

зационном оформлении. 

Современная система государственной социальной защиты населения в 

странах ЕС включает две организационные формы: 

1) социальное страхование; 
2) социальное обеспечение, финансируемое за счет средств государст-

венного бюджета. 
В Швеции и Финляндии все застрахованные имеют право на две пен-

сии: 

– базовую (национальную минимальную) пенсию, устанавливаемую в 

фиксированной сумме независимо от стажа и заработка застрахованного; 
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– страховую (профессиональную) пенсию, размер которой устанавли-

вается в пропорции к заработку и зависит от стажа трудовой деятельности. 

В большинстве стран существуют гарантии пенсионного обеспечения 

независимо от участия в страховании. 

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний сочетает выплаты и медицинского, и пенсионного страхо-

вания. Если несчастный случай приводит к временной нетрудоспособности, 

то урегулирование аналогично методике медицинского страхования. Если 

ущерб более серьезен и пострадавшему устанавливается инвалидность, то в 

силу вступают долгосрочные пенсионные выплаты. 

В Бельгии, Дании, Нидерландах и Португалии к работе в данной стра-
ховой отрасли подключены частные страховщики, в Испании – общества 
взаимного страхования, а в Германии – профессиональные союзы. 

Налогообложение выплат по несчастным случаям различно по странам. 

В Германии, Нидерландах, Португалии и Италии они свободны от налогов, в 

других странах ограничились предоставлением налоговых льгот. 
Страхование от безработицы сводится к следующим мерам: 

– оплата программы переобучения и повышения квалификации; 

– субсидирование «обучающей» работы; 

– предоставление налоговых льгот и субсидий работодателям, нани-

мающим длительно безработных или низкоквалифицированных работников; 

– расширение участия работодателей в компенсации заработка уволен-

ных работников; 

– продолжение выплаты пособий в течение первых месяцев нового 

трудоустройства. 
В Финляндии и Бельгии увеличены сроки «ожидания» назначения по-

собий. В Дании и Великобритании сокращен период выплаты компенсаций. 

Только в Австрии, Португалии и Германии пособия по безработице не под-

лежат налогообложению. 

Модели финансирования медицинского страхования за рубежом сле-
дующие: в Великобритании, Ирландии, Дании, Скандинавских странах – 

преимущественно государственная система, в Германии, Австрии, Франции – 

смешанная. 

Медицинская помощь британскому населению оказывается на основе 
государственной системы здравоохранения. В службе общественного здра-
воохранения Великобритании существуют направления общественного здо-

ровья, общей и госпитальной практики. Основным источником финансиро-

вания системы здравоохранения являются общие налоговые поступления в 

бюджет. Часть финансирования медицинских расходов (до 14 %) осуществ-

ляется за счет взносов по частному медицинскому страхованию граждан. 

В Германии социальное страхование осуществляется с 1883 г. Обяза-
тельному страхованию подлежат все работнику по найму, получающие доход 

менее определенной суммы (двух средних зарплат в стране). Система обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) включает диагностику и профи-
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лактику заболеваний, лечение в амбулаторных и стационарных условиях, 

обеспечение лекарствами и вспомогательными средствами, выплату пособий 

по временной нетрудоспособности, на прерывание беременности, по мате-
ринству, в связи со смертью. Совокупная величина страхового взноса состав-

ляет от 10,5 до 13 % от фонда оплаты труда. В Германии 7 % общих расходов 

на здравоохранение покрывается за счет частного медицинского страхования. 

Государственное социальное страхование во Франции введено в 1946 г. 
и в настоящее время обеспечивает медицинской помощью 81 % трудящихся. 

Около 20 % стоимости лечения оплачивает сам больной, а затем ему возме-
щается часть расходов, однако в системе ОМС выделены 20 классов болез-
ней, в оплате лечения которых застрахованный не участвует. В связи со зна-
чительным периодом ожидания возмещения около 60 % французов страхует-
ся в частных страховых компаниях. В частных французских больницах со-

средоточено до 30 % коечного фонда. Финансирование системы ОМС во 

Франции производится за счет взносов работодателей в сумме 12,5 % и ра-
ботников – 6,5 %. Имеются государственные дотации для финансирования 

высокотехнологичных медицинских центров и разработки перспективных 

методов лечения заболеваний. 

Как показывает опыт развитых стран, наличие сбалансированных сис-
тем социального страхования и социального обеспечения как базовых эле-
ментов социальной защиты трудящихся и всего населения расширяет и укре-
пляет трудовые ресурсы страны, усиливает национальный потенциал эконо-

мического роста, является необходимым условием проведения реформ, а 
также содействует политической и экономической стабилизации общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что построение системы соци-

альной защиты в зарубежных странах в основном основано на принципах, 

занимающих промежуточное положение между принципами обязательности 

и добровольности. 

Среди правозащитных конвенций Совета Европы наиболее важную 

роль после Конвенции о защите прав человека и основных свобод играет Ев-

ропейская социальная хартия (ЕСХ). Текст ЕСХ существует в двух редакци-

ях: первоначальной  – от 18 октября 1961 г. и современной, усовершенство-

ванной и дополненной, – от 3 мая 1996 г. [5]. 

Государствами – участниками Европейской социальной хартии являет-
ся подавляющее большинство стран Совета Европы, в том числе все государ-

ства – члены ЕС. В отличие от Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод, Европейская социальная хартия не была включена в систему ис-
точников права ЕС в целом. В то же время к ЕСХ имеются отсылки в учреди-

тельных документах ЕС, что свидетельствует о значимости ее программных 

положений для развития социальной политики и формируемого в ее рамках 

законодательства ЕС о труде и социальном обеспечении. 

По состоянию на вторую половину 2011 г. ЕСХ была подписана всеми 

47 государствами – членами Совета Европы, ратифицирована 43. Среди ра-
тифицировавших хартию государств большинство (31) приняли на себя обя-
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зательства по Европейской социальной хартии 1996 г., остальные 12 остались 
под действием ее первоначальной редакции 1961 г. 

Причиной подготовки ЕСХ послужило стремление стран Европы, при-

верженных принципу социального государства, восполнить пробел Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод, которая, как отмечалось вы-

ше, закрепила на европейском уровне только права первого поколения, глав-

ным образом личные и политические. 
Предмет ЕСХ, таким образом, образуют социально-экономические 

права наемных работников, пенсионеров и других лиц, требующие активной 

поддержки и финансирования со стороны государства. По этой причине 
текст части II ЕСХ, содержащей перечень социальных прав, составлен в виде 
своеобразного «меню»: государства-участники могут выборочно присоеди-

няться к ее статьям и пунктам (параграфам) при условии соблюдения мини-

мальных квот, указанных в части III ЕСХ. 

По своей структуре ЕСХ (пересмотренная) включает преамбулу, шесть 

частей и приложение. 
Часть I представляет собой «декларацию целей», которой все государ-

ства-участники должны следовать при осуществлении своей социальной и 

иной политики. Эта декларация содержит перечень из 31 социального права, 
закрепленных в виде норм-целей. Каждому из них корреспондирует одно-

именная статья части II ЕСХ. 

Часть II состоит из 31 статьи, разделенных на параграфы (пронумеро-

ванные пункты). Эта часть является центральной в структуре ЕСХ. Именно 

здесь сформулированы конкретные права в социальной сфере, которые пре-
доставляются всем или определенным категориям лиц (наемные работники, 

работники-мигранты, женщины, дети, пожилые люди и др.). 

Права, содержащиеся в части II ЕСХ, признаны в качестве наиболее 
важных и фундаментальных – так называемые «основные статьи»: 

– ст. 1 – право на труд, порождающее обязанность государств содейст-
вовать в обеспечении трудоспособного населения подходящей работой, 

«имея в виду достижение полной занятости»; 

– ст. 5 – право на объединение, гарантирующее работникам и предпри-

нимателям возможность создавать профсоюзы и другие организации для за-
щиты своих социально-экономических интересов; 

– ст. 6 – право на коллективные переговоры между работниками и ра-
ботодателями, включая право на коллективные действия в случае конфликта 
интересов, в том числе на забастовку; 

– ст. 7 – право детей и молодежи на защиту на рабочем месте, включая 

запрет детского труда; 
– ст. 12 – право на социальное обеспечение;  
– ст. 13 – право на социальную и медицинскую помощь;  
– ст. 16 – право на социальную, юридическую и экономическую защиту 

семьи, включая предоставление семейных пособий, налоговых льгот и иных 

пособий и преференций; 
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– ст. 19 – право работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь; 

– ст. 20 – право на равные возможности и равное обращение в сфере 
занятости без дискриминации по признакам пола. 

Остальные положения части II ЕСХ образуют ее «дополнительные 

статьи». К ним относятся: 

– ст. 2 – право на справедливые условия труда; 
– ст. 3 – право на безопасные и здоровые условия труда; 
– ст. 4 – право на справедливое вознаграждение за труд; 

– ст. 8 – право работающих женщин на охрану материнства;  
– ст. 9 – право на профессиональную ориентацию;  

– ст. 10 – право на профессиональное обучение;  
– ст. 11 – право на охрану здоровья;  

– ст. 14 – право на социальное обслуживание;  
– ст. 15 – право нетрудоспособных лиц на независимость, социальную 

интеграцию и на участие в общественной жизни; 

– ст. 17 – право детей и молодежи на социальную, юридическую и эко-

номическую защиту; 

– ст. 18 – право заниматься приносящей доход деятельностью на терри-

тории других сторон; 

– ст. 21 – право на информацию и консультации на рабочем месте; 
– ст. 22 – право участвовать в определении и в улучшении условий 

труда и производственной среды; 

– ст. 23 – право пожилых людей на социальную защиту;  

– ст. 24 – право на защиту при увольнениях;  

– ст. 25 – право работников на защиту их требований в случае неплате-
жеспособности их работодателя; 

– ст. 26 – право работников на защиту своего достоинства во время работы; 

– ст. 27 – право работников с семейными обязанностями на равные 
возможности и на равное обращение; 

– ст. 28 – право представителей работников на защиту и льготы на 
предприятиях; 

– ст. 29 – право работников на информацию и консультации при со-

кращениях штатов; 

– ст. 30 – право на защиту от бедности и социальной маргинализации; 

– ст. 31 – право на жилище. 
С учетом дополнительных статей общее количество положений части II 

ЕСХ, к которым присоединяется каждое государство-участник, должно состав-

лять не менее 16 статей (из них по меньшей мере 6 основных) и 63 пунктов. 

Части III–VI ЕСХ имеют самостоятельную нумерацию, обозначаемую 

буквами латинского алфавита. Они содержат общие положения об условиях 

вступления в силу, применения и денонсации ЕСХ, в том числе правила при-

соединения государств к социальным правам, изложенным в части II. Со-

гласно ст. А государство-участник в любое время может расширять объем 
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своих обязательств по ЕСХ (т. е. присоединяться к другим статьям и пунк-

там, содержащимся в части II). 

Приложение, являющееся составной частью ЕСХ, содержит разъясне-
ния относительно сферы ее применения по кругу лиц («Сфера действия но-

вой редакции Европейской социальной хартии с точки зрения охваченных ею 

лиц»).  

Основой европейской системы социальных компенсаций и страхования 

от рисков служат структурные фонды: 

− Европейский социальный фонд (ЕСФ – создан в 1957 г.); 
− Европейский фонд ориентации и гарантий сельского хозяйства 

(ФЕОГА – действует с 1964 г.); 
− Европейский фонд регионального развития (ЕФРР – создан в 1975 г.); 
− Финансовый инструмент ориентации рыболовства, или Рыболовный 

фонд (ФИОР – действует с 1994 г.). 
ЕСФ – главный источник финансовой помощи, которую ЕС оказывает 

странам-членам в их борьбе с безработицей и в содействии профессиональ-

ной подготовке и переподготовке. Средства ЕСФ расходуются прежде всего 

на достижение целей Европейской стратегии занятости. В основном они 

предназначаются странам и регионам, которые, по меркам самого ЕС, менее 
развиты в экономическом отношении. 

Присутствие социального измерения в политике Евросоюза связано с 
процессом строительства Единого внутреннего рынка ЕС. В частности, Суд 

ЕС, действуя совместно с национальными судами, наработал внушительный 

свод национальных и наднациональных судебных решений, которые ведут к 

эрозии национального суверенитета в интересах повышения мобильности 

рабочей силы и потребителей. Это можно считать типичным проявлением 

неофункционализма: решения социальной значимости оказываются не ре-
зультатом крупных инициатив по повышению общественного благосостоя-

ния, а следствием распространения (перелива) программы ЕВР на смежную 

область политики ЕС.  

Национальные режимы благосостояния распространяются, таким обра-
зом, не только на граждан данной страны, но и на всех граждан ЕС, рабо-

тающих на его территории. Право на национальные выплаты сохраняется и в 

случае переселения в другую страну ЕС.  

Однако мобильность рабочей силы внутри Евросоюза относительно 

невысока. Поэтому у органов ЕС нет серьезных стимулов к разработке слож-

ной и высокозатратной системы взаимного признания прав. Вероятно, на 
практике это приведет к появлению некоей формы индивидуального граж-

данства, привязанного к месту работы, семейному статусу или стране прожи-

вания, т. е., отправляясь на работу в другую страну ЕС, европейские гражда-
не и их семьи смогут пользоваться «переносными» социальными правами, 

которые будут предоставляться исходя из специфики трудового рынка. 
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Основные достижения Европейского союза в области  социальной 

политики [6] 

Свобода передвижения трудящихся. Право европейских граждан по-

стоянно жить в стране ЕС, не будучи ее гражданами, распространяется на 
всех работающих по найму, на студентов, пенсионеров, бывших работодате-
лей и лиц свободных профессий. Проблемы, возникающие в данной области, 

связаны с необходимостью взаимного признания профессиональной квали-

фикации и университетских дипломов. Хотя в государствах-членах по-

разному регулируются права на занятия профессиональной деятельностью, 

страны ЕС в принципе договорились о взаимном признании профессиональ-
ных квалификаций. ЕС содействует координации действий компетентных ор-

ганов государств-членов и помогает гражданам получать информацию о воз-
можностях применить свою квалификацию в других странах союза. Специ-

ально для этого был учрежден информационный центр «Europe direct». 

Гигиена и безопасность на рабочем  месте. Советом принята серия ди-

ректив, которые устанавливают общие параметры здоровых и безопасных 

условий труда во всех отраслях производства, и особые нормы для отдель-

ных отраслей промышленности. Законодательство ЕС также обеспечивает 
охрану здоровья и безопасность лиц, работающих неполный день. Так, ди-

рективы 98/24/ЕС и 90/394/ЕЕС о химических реагентах и канцерогенах воз-
лагают на производителя ответственность за безопасную работу с химика-
лиями и обязательство информировать работников о степени опасности про-

изводимых ими веществ. Европейское агентство по охране здоровья и безо-

пасности на рабочем месте было учреждено в 1995 г. и находится в Бильбао 

(Испания).  

Условия труда. Советом приняты директивы, регулирующие условия 

труда для беременных женщин (1991 г.), о предоставлении гарантий по кон-

тракту о найме (1992 г.), о продолжительности рабочего времени (1993 г.), об 

отпуске по уходу за ребенком (1996 г.), об обеспечении равных прав для вре-
менных работников (1997 г.) и о правах лиц, нанятых на работу на фиксиро-

ванный срок (1999 г.). а также перерывы для отдыха: 11 часов ежедневно и 

35 часов каждую неделю.  

Право рабочих на консультации по производственным вопросам. Ди-

ректива об информировании наемных работников и консультаций с ними на 
предприятиях и в группах предприятий европейского масштаба была принята 
Советом в 1994 г. (в 1997 г. – для Великобритании). Фирмы и группы, где за-
нято не менее 150 человек в каждой из двух и более стран ЕС и имеющие в 

целом не менее 1 000 работников, должны по требованию последних создать 
Европейский рабочий совет, который участвует в рассмотрении производст-
венных вопросов. К концу 1990-х гг. подобные советы имели уже около 600 

транснациональных компаний, действующих на территории ЕС. Директива, 
устанавливающая общие правила информирования и консультирования на-
емных работников, была принята в 2002 г. 
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Равенство мужчин и женщин. Соответствующее законодательство 

появилось в ЕС 1976 г. и было изменено в 2002 г. Вследствие этого доказы-

вать соблюдение на предприятии правил, обеспечивающих равенство работ-
ников мужского и женского пола, теперь в основном приходится нанимате-
лю. Впрочем, уже в 1970-е годы общие европейские нормы гендерного ра-
венства шли заметно дальше норм большинства государств-членов.  

Антидискриминационные меры. Ст. 13 Амстердамского договора со-

держит «общий пункт об отказе от дискриминации». В 2000 г. были приняты 

директива о равном отношении к работникам вне зависимости от их расы 

или этнической принадлежности и директива о равном отношении к работ-
никам вне зависимости от их религиозной самоидентификации, наличия ин-

валидности, возраста или сексуальной ориентации. В целом новое законода-
тельство ЕС в данной сфере гораздо шире по охвату, чем имевшееся ранее в 

отдельных государствах-членах.  

Занятость. Согласно основополагающему договору каждая страна-
участница должна представлять институтам ЕС национальный план действий 

по обеспечению занятости. Опираясь на эти планы, Комиссия и Совет дают на-
циональным правительствам рекомендации необязательного характера, облекая 
их в форму совместного доклада о занятости. Кроме того, была учреждена сеть 
европейских служб занятости (EURES – European Employment Services), с 1994 

г. объединившая национальные агентства по занятости, профсоюзы и организа-
ции предпринимателей, которая содействует трансграничному найму работни-

ков. Подчеркнем еще раз, что ЕС не в состоянии принудить государства-члены 

к проведению общей политики на рынке труда. 
Европейская стратегия занятости  

С тех пор как в соответствии с Амстердамским соглашением в Дого-

вор, учреждающий Европейское сообщество, была добавлена новая VIII гла-
ва о занятости, координация стратегии занятости в государствах – членах ЕС 

стала одним из приоритетов Сообщества. Именно на основе этих новых по-

ложений на заседании Европейского совета в Люксембурге в ноябре 1997 г. 
была принята Европейская стратегия занятости (ЕСЗ) (European Employment 

Strategy – EES), также известная как «люксембургский процесс». ЕСЗ пред-

ставляет собой ежегодную программу планирования, мониторинга, изучения 

и реорганизации стратегий, которые были введены в действие государства-
ми-участниками с целью координации средств для борьбы с безработицей.  

Европейская стратегия занятости основана на следующих четырех 

компонентах: 

− рекомендации в сфере занятости – общие приоритеты для стратегии 

занятости в государствах – членах ЕС, разработанные Еврокомиссией; 

− национальные планы действий в сфере занятости – осуществление 
общих рекомендаций на национальном уровне; 

− объединенный отчет о занятости – общее резюме национальных пла-
нов действий, используемое как фундамент для разработки рекомендаций в 

следующем году; 
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− рекомендации – Совет принимает рекомендации, особенные для ка-
ждой страны, квалифицированным большинством голосов [6]. 

В 2005 г. Лиссабонская стратегия была пересмотрена. Основными при-

оритетами ее стали более интенсивный и устойчивый экономический рост, 
создание большего количества рабочих мест и улучшение предложения на 
рынке труда.  

Пересмотр Лиссабонской стратегии привел к тщательному анализу Ев-

ропейской стратегии занятости. В результате в июле 2005 г. после одобрения 

Европейским советом объединенных рекомендаций для экономического рос-
та и занятости был начат новый процесс в рамках ЕСЗ. Объединенные реко-

мендации для экономического роста и занятости являются основой для Лис-
сабонской программы сообщества и национальных планов действий. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите социальные модели, получившие наибольшее распростра-
нение в странах Европейского союза.  

2. Проведите сравнительный анализ моделей социального развития в 

странах Европейского союза и России.  

3. Какие по вашему мнению, предстоит решить задачи по выработке 
социальной модели России? 

4. Что такое социальная инклюзия? Приведите пример. 

5. Дайте оценку демографической ситуации, сложившейся в странах ЕС. 

6. Дайте общую характеристику внутриевропейской миграции. 

7. Назовите основные причины миграционных процессов в Западной и 

Восточной Европе. 
8. Раскройте нормативно-правовую базу, регулирующую режим сво-

бодны передвижения в странах Европейского Союза.  
9. На чем основана и как выглядит система социальной защиты в 

странах Западной Европы? 

10. Охарактеризуйте базовые институты социальной защиты, дейст-
вующие в странах Европейского союза и России. 

11. В чем состоят основные достижения Европейского Союза в области  

социальной политики? 

12. Назовите основные компоненты Европейской стратегии занятости. 

13. Расскажите об особенностях социальной политики и мерах социаль-
ных поддержки, действующих на территории нашего государства. Охарактери-

зуйте основные направления модернизации социальной сферы России. 

14. Обоснуйте действие принципа социальной справедливости в России 

и странах Европейского союза.  
15. Назовите основные положения Европейской социальной хартии по 

взаимодействию социальной политики и социальной защиты населения. 
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Тема 5 

ОБРАЗОВАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ  

КАК МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ 

 

5.1. Образование в интересах устойчивого развития 

 

Основные положения концепции устойчивого развития не могут быть 

внедрены в реальную практику исключительно с помощью политической во-

ли, технологий, механизмов финансового регулирования или стимулирую-

щих мер воздействия на население различных стран мира. Для этого челове-
честву необходимо изменить ценностные ориентиры, образ мышления и по-

ведение. Важную роль в данном процессе играют образование и обучение в 

интересах устойчивого развития на всех уровнях и независимо от социаль-

ных условий. 

Идея построения системы образования для целей устойчивого развития 

впервые прозвучала в базовых нормативных документах, принятых мировым 

сообществом на Всемирном саммите ООН по окружающей среде и развитию 

в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Именно тогда руководители стран и правительств 

мира согласились с тем, что «образование – это решающий фактор перемен», 

перемен к лучшему, перемен к устойчивому и благополучному будущему [7]. 

Высокую оценку и поддержку данная инициатива получила в 2002 г. на сам-

мите в Йоханнесбурге (ЮАР), где было предложено рассматривать образо-

вание в области устойчивого развития в качестве одного из основных при-

оритетов деятельности мирового сообщества [5]. 

Следуя данному решению, Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2002 г. 
единогласно приняла Резолюция 57/254 «О Декаде ООН по образованию для 
устойчивого развития, начиная с 1 января 2005 г.» [17]. Основная идея заклю-

чалась в том, что образование, будучи фундаментом процесса создания более 
устойчивого общества, требует интеграции подходов устойчивого развития в 

национальные системы образования на всех их уровнях, а также обмена хоро-

шими практиками и инновационными методами обучения в области экономи-

ческой, экологической и социальной устойчивости. Ведущим учреждением Де-
кады образования для устойчивого развития была назначена ЮНЕСКО (Орга-
низация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), кото-

рая взяла на себя ответственность за: 
– содействие установлению сетевых связей, обмену и взаимодействию 

между заинтересованными сторонами в области образования для целей ус-
тойчивого развития; 

– повышение качества преподавания и обучения в области устойчивого 

развития; 

– помощь странам в достижении прогресса на пути к устойчивому разви-

тию, в том числе через реформирование национальных систем образования. 
Проведение Декады образования для устойчивого развития дало мно-
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гочисленные примеры успешного опыта, который достоин масштабирования 

на международном уровне, а также стимулировало подписание целого ряда 
межправительственных соглашений в области устойчивого развития, в кото-

рых признается важная роль образования. Так, в ходе Конференции ООН по 

устойчивому развитию (Рио+20, 2012 г.) международное сообщество догово-

рилось содействовать развитию образования в интересах устойчивого разви-

тия и активнее включать проблематику устойчивого развития в образова-
тельные программы после завершения объявленного десятилетия [6]. 

Итоги Декады образования для устойчивого развития (2005–2014 гг.) 
были подведены на Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в 

интересах устойчивого развития, состоявшей 10–12 ноября 2014 г. в префек-

туре Айти города Нагоя (Япония). Ее итогом стали Айти-Нагойская деклара-
ция по образованию в интересах устойчивого развития [1] и План осуществ-

ления Глобальной программы действий в области образования в интересах 

устойчивого развития [3]. Поскольку данные документы были разработаны и 

приняты в тот период, когда международное сообщество уже занималось 
разработкой предложений по новому пакету целей в области устойчивого 

развития, планировалось, что они станут, с одной стороны, логичным про-

должением Декады образования для устойчивого развития, а с другой – ин-

струментом, который сможет внести конкретный и весомый вклад в реализа-
цию Повестки дня на период после 2015 г. 

Окончательно фокус образования на поддержку концепции устойчиво-

го развития был закреплен в мае 2015 г. на Всемирном форуме по вопросам 

образования в г. Инчхоне, Республика Корея, итогом работы которого стала 
Инчхонская декларация «Образование-2030: обеспечение всеобщего инклю-

зивного и справедливого качественного образования и обучения на протяже-
нии всей жизни» [16] и в ноябре 2015 г. на 38-й сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО, где была принята Рамочная программа действий в области 

образования на период до 2030 г. [10]. 

Программа «Образование-2030»: 

– охватывает все ступени образования от обучения детей младшего 

возраста до образования и подготовки молодежи и взрослых; 

– делает упор на приобретении трудовых навыков; 

– подчеркивает важность образования в духе глобальной гражданст-
венности; 

– уделяет особое внимание вопросам инклюзивности, равноправию и 

гендерному равенству; 

– нацелена на обеспечение обучения для всех на протяжении всей жизни. 

Особую роль данная программа играет в реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г., принятой под эгидой 

ООН в сентябре 2015 г., в частности в достижении ЦУР 4 «Обеспечение все-
охватного и справедливого качественного образования и поощрение возмож-

ности обучения на протяжении всей жизни для всех» [20]. В программе под-

черкивается, что на сегодняшний день не существует универсальной модели 



179 
 

образования для устойчивого развития. Несмотря на согласие стран в отно-

шении общей концепции, подходы к образованию в каждой стране могут 
различаться в силу местных особенностей и приоритетов. Каждая страна 
должна определить свою программу действий, а также цели, акценты и про-

цессы, исходя из экологических, социальных, экономических условий и со-

ответствующих путей решения проблемы. 

По данным ЮНЕСКО, образование для устойчивого развития в равной 

степени является критически важным как для развитых, так и для развиваю-

щихся стран, поскольку парадокс современного общества состоит в том, что, 

с одной стороны, население мира еще никогда в истории своего развития не 
было столь хорошо образовано, а с другой стороны, 263 млн детей и подро-

стков в мире не ходят в школу; 617 млн детей и подростков не имеют базо-

вых знаний в чтении и в математике; 750 млн взрослых неграмотны. При 

этом на образование возлагается миссия искоренения неравенства, нищеты, 

терроризма и конфликтов, поскольку именно образование считается ключом 

к устойчивому развитию [2]. 

ЦУР 4 включает 10 задач, из которых 7 определяют целевые показате-
ли, а 3 – средства, с помощью которых данная цель может быть достигнута 
(табл. 5.1). 

 

Т а б л и ц а  5.1 – Сущность и содержание ЦУР 4 

Задачи ЦУР 4 Характеристика 

1 2 

 

4.1 Бесплатное начальное и среднее образование 
К 2030 г. обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получе-
ние бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего 

образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных 

результатов обучения. Обучение должно осуществляться за счет госу-

дарственного финансирования. Минимальный обязательный срок на-
чального и среднего обучения должен составлять не менее девяти лет. 

 

 

4.2 Равный доступ к качественному дошкольному обучению 

К 2030 г. обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к ка-
чественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей 

младшего возраста, с тем чтобы они были готовы к получению началь-

ного образования. Минимальный обязательный срок бесплатного до-

школьного образования, а также воспитания детей младшего возраста и 

ухода за ними должен составлять не менее одного года. 
 

 

4.3 Равный доступ к недорогому профессионально-техническому 

высшему образованию 

К 2030 г. обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ к недо-

рогому и качественному профессионально-техническому высшему об-

разованию, в том числе университетскому. Высшее образование долж-

но постепенно стать бесплатным. 
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Окончание таблицы 5.1 

1 2 
 

 

4.4 Увеличить число людей, обладающих навыками для финансо-

вой стабильности 

К 2030 г. существенно увеличить число молодых и взрослых людей, 

обладающих востребованными навыками, в том числе профессиональ-

но-техническими, для трудоустройства, получения достойной работы и 

занятий предпринимательской деятельностью. Развитие hard skills и soft 

skills для достойной жизни. 
 

 

4.5 Ликвидировать все виды неравенства в сфере образования 

К 2030 г. ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и 

обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-

технической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в 

том числе инвалидов, представителей коренных народов и детей, нахо-

дящихся в уязвимом положении. 
 

 

4.6 Ликвидировать все виды неравенства в сфере образования 

К 2030 г. обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная доля 

взрослого населения, как мужчин, так и женщин, умели читать, писать 

и считать. Создать соответствующий и признанный уровень компетен-

ций в области функциональных навыков грамотности и счета. 
 

 

4.7 Образование в сфере устойчивого развития и мировой граждан-

ственности 

К 2030 г. обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навы-

ки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе 
посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчиво-

го образа жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды 

культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности 

культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие. 
 

 

4.А Создавать и совершенствовать доступные и безопасные учеб-

ные заведения 

Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие инте-
ресы детей, особые нужды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспе-
чить безопасную, свободную от насилия и социальных барьеров и эф-

фективную среду обучения для всех.  
 

 

4.В Увеличить количество стипендий для получения высшего обра-

зования, предоставляемых развивающимся странам 

К 2030 г. значительно увеличить во всем мире количество стипендий, пре-
доставляемых развивающимся странам, особенно наименее развитым 

странам, малым островным развивающимся государствам и африканским 

странам, для получения высшего образования, включая профессионально-

техническое образование и обучение по вопросам информационно-

коммуникационных технологий, технические, инженерные и научные 
программы, в развитых странах и других развивающихся странах. 

 

 

4.С Увеличить число квалифицированных учителей в развиваю-

щихся странах 

К 2030 г. значительно увеличить число квалифицированных учителей, в 

том числе посредством международного сотрудничества в подготовке 

учителей в развивающихся странах, особенно в наименее развитых 

странах и малых островных развивающихся государствах. 
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На международном уровне прогресс в достижении ЦУР 4 отслеживает 
Институт статистики ЮНЕСКО (UIS) [4]. По его данным, за последнее деся-

тилетие были достигнуты значительные успехи в сфере расширения доступа 
к образованию и увеличения охвата населения школьным обучением на всех 

его уровнях. Однако кризис, связанный с covid-19, оказал значительное нега-
тивное влияние на действия в области устойчивого развития, в том числе в 

сфере образования (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Влияние пандемии covid-19 на реализацию Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. 
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Так по данным ЮНЕСКО, в результате пандемии 90 % всех учащихся в 

мире, т. е. около 1,5 млрд человек, лишились возможности посещать учебные 
заведения. По оценкам ПРООН, 86 % детей начальной школы в развиваю-

щихся странах не получают образования. Причем эта ситуация будет иметь 
долгосрочные последствия. Пандемия привлекла внимание к неравенству с 
точки зрения качества образования и доступа к нему во всем мире, а также к 

масштабам цифрового разрыва, в том числе в развитых странах, поскольку до 

пандемии доступ к Интернету имели лишь 60 % населения мир. По оценкам 

ПРООН, сокращение цифрового неравенства могло бы снизить более чем на 
две трети количество детей, подростков и взрослых, прекративших обучение 
из-за перевода образовательных учреждений в режим дистанционной работы. 

При этом переход к дистанционному обучению может обеспечить качество 

знаний только за счет творческого подхода преподавателей, поиска более 
эффективных методов онлайн-преподавания и переосмысления роли педаго-

га при одновременном повышении содержательной значимости учебного ма-
териала. 

 

5.2. Вклад Европейского союза в становление международных  

политик в области образования, науки и исследований  

для устойчивого будущего 

 

Особая роль в реализации Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 г. по праву принадлежит Евросоюзу и странам, входя-

щим в его состав. При этом в контексте вопросов развития и обеспечения 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрения воз-
можности обучения на протяжении всей жизни для всех (ЦУР 4) целесооб-

разно рассмотреть: 

– европейскую стратегию «Европа 2020: стратегия разумного, устойчи-

вого и всеобъемлющего роста» и пришедшую ей на смену «Новую стратеги-

ческую повестку на 2019–2024 гг.»; 

– европейское образовательное пространство; 

– стратегическую рамку «Образование и обучение 2020». 

I. Европейская стратегия экономического развития «Европа 2020: стра-
тегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» была одобрена в 

марте 2010 г. [12]. Основные предпосылки ее разработки и принятия пред-

ставлены в таблице 5.2. 

 
Т а б л и ц а  5.2 – Предпосылки разработки европейской стратегии «Европа 2020: стратегия 

разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» 

Внутренние / локальные предпосылки Внешние / глобальные предпосылки 

Высокий уровень безработицы Глобализация 

Медленный экономический рост Нехватка природных ресурсов 

Изменение климата Возрастающий уровень внешнего долга 
Старение населения 
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Для обеспечения разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста, 
создания новых рабочих мест и обеспечения социальной стабильности Евро-

пейской комиссией было определено пять основных направлений деятельно-

сти, которыми стоит руководствоваться европейским государствам на пути к 

устойчивому развитию: а) занятость; б) исследования и инновации; в) изме-
нение климата и энергетика; г) образование; д) борьба с бедностью. 

При этом «Европа 2020» устанавливала три основных фактора укреп-

ления экономики. 

1. Разумный рост, который предполагает развитие экономики на основе 
знаний и инноваций. Этот фактор укрепления экономики включает повыше-
ние качества образования, рост качества исследований, поддержку распро-

странения инновационных технологий и знаний, увеличение доступа к ин-

формации и технологиям общения, использование инновационных техноло-

гий в целях достижения глобальных социальных целей. Действия в этом на-
правлении помогут раскрыть инновационные возможности европейских го-

сударств, улучшат результаты образовательного процесса, помогут в разви-

тии экономических и социальных преимуществ цифрового общества. 
2. Устойчивый рост через создание экономики, основанной на рацио-

нальном использовании ресурсов, улучшении экологической обстановки и 

конкурентоспособности в экономике, используя лидерство Евросоюза в раз-
работке новых процессов и технологий, включая экологически чистые техно-

логии. 

3. Всеобъемлющий рост через повышение уровня занятости населения, 

достижение социального и территориального согласия. Этот фактор укреп-

ления экономики дает людям новые возможности через инвестиции в образо-

вание, знания, умения и навыки, совершенствование рынка труда и борьбу с 
бедностью. Странам Европейского союза необходимо задействовать весь 
свой трудовой потенциал, чтобы достойно справится с такими проблемами, 

как старение нации и усиление мировой конкуренции. 

В рамках реализации стратегии «Европа 2020» Европейской комиссией 

был определен ряд ключевых целей, основная часть которых прямо или кос-
венно оказалась связана с вопросами образования, науки, исследований и ин-

новационных разработок (табл. 5.3). 

 
Таблица 5.3 – Ключевые цели европейской стратегии «Европа 2020: стратегия разумного,  

устойчивого и всеобъемлющего роста» 

Направление Целевой индикатор 
Связь с 
ЦУР 4 

1 2 3 

Занятость 75 % населения в возрасте от 20 лет до 64 лет должны быть тру-
доустроены 

+ 

Исследования 

и инновации 

3 % ВВП ЕС должно быть инвестировано в исследования и  

разработки 

 

+ 
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Окончание таблицы 5.3  

1 2 3 

Изменение 
климата и 

энергетика 

Достижение целей энергетической политики по поводу измене-
ния климата (включая 30 % снижение загрязнения окружающей 

среды) 

0 

Образование Доля учеников, бросивших школы, не должна превышать 10 %. 

Не менее 40 % молодежи должны иметь высшее образование 
+ 

Борьба с бед-

ностью 

Сокращение числа людей, находящихся в опасности оказаться за 
чертой бедности, на 20 млн 

0 

Примечание: + – прямая связь, 0 – опосредованная, через достижение других целей. 

 

Государства – члены Евросоюза могут адаптировать общие цели к сво-

ей конкретной ситуации и трансформировать их в рамках конкретных нацио-

нальных стратегий. 

Для достижения целей Европейской комиссией был определен ряд 

инициатив, поддерживающих реализацию стратегии (табл. 5.4). 

 
Т а б л и ц а  5.4 – Инициативы, поддерживающие европейскую стратегию «Европа 2020: 

стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» 

Инициатива Суть Результат 
1. Инновационный 
союз 

Улучшение условий и возможно-
стей финансирования исследова-
ний и инноваций 

Инновации должны использо-
ваться в товарах и услугах, что 
будет способствовать экономи-
ческому росту и созданию но-
вых рабочих мест 

2. Движение моло-
дежи 

Повышение результативности об-
разовательных систем 

Привлечение молодежи на ев-
ропейский рынок труда, в том 
числе в рамках академической 
мобильности 

3. План развития 
цифровых техноло-
гий 

Цифровизация экономики и обще-
ства 

Создание единого цифрового 
коммерческого пространства 

4. Целесообразное 
использование ре-
сурсов в Европе 

Переход на экономику с низким 
содержанием углерода, разумное 
использование источников энер-
гии, модернизация промышленно-
сти и транспорта 

Обеспечение экономического 
роста, не зависящего от ресур-
сов 

5. Индустриальная 
политика, направ-
ленная на глобали-
зацию 

Улучшение предпринимательской 
среды и производственной инфра-
структуры, особенно для среднего 
и малого бизнеса 

Развитие мощной и устойчи-
вой промышленной базы для 
целей глобализации 

6. План по разви-
тию новых компе-
тенций и увеличе-
нию числа рабочих 
мест 

Модернизация рынка труда, созда-
ние условий для обучения, получе-
ния новых знаний и навыков 

Рост возможности трудоуст-
ройства, улучшение соотноше-
ния спроса и предложения на 
рынках труда, трудовая мо-
бильность 

7. Европейская по-
литика против бед-
ности 

Использование социального и тер-
риториального взаимодействия 
стран в достижений экономическо-
го развития и занятости населения 

Снижение уровня бедности по 
всему Европейскому союзу 
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В соответствии с отчетом Евростата за 2019 г. [18], в целом по Евро-

союзу наблюдается положительная динамика по всем поставленным в Стра-
тегии целям, начиная с 2015 г. [3]. С 2008 г. наибольшего прогресса удалось 
достигнуть в области высшего образования и занятости. 

1. Занятость. По итогам 2019 г. 73,9 % населения Евросоюза в возрасте 
от 20 до 64 лет было трудоустроено, из них 79 % мужчин и только 67,4 % 

женщин. Тем не менее эти показатели на 1,2 и 4,7 % выше по сравнению с 
2008 г., что свидетельствует о значительном прогрессе в трудоустройстве 
женщин. Несмотря на то, что Евросоюзу не удалось добиться 75 % занятости 

всего населения, это достойный показатель. 

2. Исследования и инновации. Расходы на исследования и инновации 

остановились на отметке 2,13 % ВВП в 2019 г. Фактически начиная с 2015 г. 
по данной цели не наблюдается никакого прогресса на уровне всего Евро-

союза. Однако такие страны, как Германия, Дания, Австрия, Швеция, смогли 

достигнуть затрат на исследования и разработки в размере 3 % ВВП уже к 

2017–2018 гг. По итогам 2019 г. крупнейшим сектором инвестирования ока-
зался предпринимательский, составив 66 % от общих расходов на НИОКР. 

3. Образование. Странам Европейского союза удалось значительно со-

кратить количество молодежи, которая прекращает образование ранее поло-

женного срока обучения. В 2008 г. этот показатель равнялся 14,7 %, а в 2019 г. 
уже 10,3 % при целевом показателе 10 %. Несмотря на некоторую стагнацию, 

наблюдавшуюся с 2016 г., у Евросоюза есть все шансы достичь планового по-

казателя к концу 2020 г. Наконец, существенный прогресс был достигнут по 

цели, в соответствии с которой не менее 40 % людей в возрасте от 30 до 34 лет 
должны иметь высшее образование. В 2008 г. этот показатель равнялся 31,1 %, 

а в 2019 г. – 41,76 %. Таким образом, Евросоюзу удалось повысить количество 

людей, имеющих высшее образование. 
4. Борьба с бедностью. Это единственная цель, где добиться значитель-

ных результатов Евросоюзу не удалось. На сегодняшний день 21,4 % от об-

щей численности населения находится в зоне риска бедности или социальной 

изоляции, в связи с чем становится очевидно, что в условиях пандемии  

covid-19 в этом вопросе не будет значительного прогресса. 
В июне 2019 г. главы государств и правительств Евросоюза утвердили 

«Новую стратегическую повестку на 2019–2024 гг.» [8]. Ее основными при-

оритетами стали: а) защита граждан и свобод; б) развитие сильной и дина-
мичной экономической базы; в) построение климатически нейтральной, «зе-
леной», справедливой и социальной Европы; г) продвижение европейских 

интересов и ценностей на мировой арене. 
Реализация данных стратегических приоритетов так или иначе сопря-

жена с развитием образования и науки. Например, в рамках Европейского зе-
леного курса [9] особое внимание уделено вопросам мобилизации исследова-
ний и стимулированию инноваций и активизации образования и обучения. 

Новые технологии, устойчивые решения и прорывные инновации имеют ре-
шающее значение для достижения его целей. Чтобы сохранить свое конку-
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рентное преимущество в чистых технологиях, Евросоюзу необходимо значи-

тельно увеличить масштабное развертывание и демонстрацию инновацион-

ных решений, создавая новые инновационные цепочки создания ценности. 

Решение данной задачи планируется при финансовой поддержке проекта 
«Горизонт Европы», основой которого являются следующие разделы: 

– открытая наука (Open science); 

– глобальные вызовы (Global Challenges); 

– открытые инновации (Open Innovation). 

Предполагаемый бюджет программы с 2021 г. составит более 100 млрд 

евро. При этом 35 % данного бюджета планируется направить на финансиро-

вание новых решений в области климатической повестки, исследования и 

инновации в области устойчивого транспорта, в том числе аккумуляторов, 

чистого водорода, производства низкоуглеродистой стали, биологических 

секторов замкнутого цикла и антропогенной среды, производства органиче-
ских чистых продуктов питания и т. д. Особое внимание планируется уде-
лить развитию цифровой инфраструктуры (суперкомпьютеры, облако, сверх-

быстрые сети), принятию решений на основе искусственного интеллекта и 

цифровой трансформации в целом для поддержки экологического перехода. 
Ближайшим приоритетом будет повышение способности Евросоюза прогно-

зировать экологические катастрофы и управлять ими на основе точной циф-

ровой модели Земли. 

Кроме того, в рамках Европейского зеленого курса планируется акти-

визировать работу школ, учебных заведений и университетов в вопросах 

взаимодействия с учениками, родителями и широкой общественностью по 

поводу развития и оценки знаний, навыков в отношении изменения климата 
и устойчивого развития общества. Европейская комиссия планирует выде-
лить финансовые ресурсы для инвестирования в школьную инфраструктуру 

и обеспечение устойчивости деятельности учебных заведений. Общий объем 

инвестиций запланирован в объеме 3 млрд евро. 

Особое внимание планируется уделять вопросам переподготовки и по-

вышения квалификации кадров в условиях экологического перехода. Работы 

по формированию навыков, необходимых для перевода рабочей силы из со-

кращающихся секторов экономики в растущие, адаптации к новым процес-
сам и трудоустройства в зеленой экономике возглавят Европейский социаль-

ный фонд (EFS) [14] и европейская инициатива «Гарантия молодежи» [19]. 

Последняя предусматривает обязательство государств – членов Евросоюза 
обеспечить всем молодым людям в возрасте до 25 лет в течение четырех ме-
сяцев после потери работы или прекращения формального образования воз-
можность трудоустроиться, продолжить обучение или пройти стажировку, в 

том числе в рамках наставничества. 
На сегодняшний день «Гарантия молодежи» – это реальность, которая 

помогла улучшить жизнь миллионам молодых европейцев: 

– начиная с 2014 г. ежегодно в программах «Гарантия молодежи» реги-

стрируется более 5 млн молодых людей; 
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– ежегодно более 3,5 млн молодых людей, зарегистрированных в про-

граммах «Гарантия молодежи», получали реальные предложения о работе, 
продолжении образования, стажировке или наставничестве; 

– инициатива по трудоустройству молодежи оказала прямую поддерж-

ку более  чем 2,4 млн молодых людей по всему Евросоюзу. 

В течение 5 лет действия программы «Гарантия молодежи» показатели 

рынка труда значительно улучшились: 

– на 2,3 млн меньше молодых безработных и на 1,8 млн меньше моло-

дых людей, не имеющих работы, образования или профессиональной подго-

товки; 

– безработица среди молодежи снизилась с пикового значения в 24 % в 

2013 г. до 14 % в 2019 г.; 
–  доля людей в возрасте от 15 до 24 лет, не имеющих работы, образо-

вания или профессиональной подготовки, упала с 13,2 % в 2012 г. до 10,3 % в 

2019 г. 
Прогресс, достигнутый в вопросах образования и занятости, стал мощ-

ным двигателем структурных реформ и инноваций, а также улучшения эко-

номического состояния стран – членов Евросоюза. 
II. Европейское образовательное пространство (European Higher 

Education Area, EHEA) – единое европейское образовательное пространство 

всех стран, участвующих в Болонском процессе, в области высшего образо-

вания было оформлено в марте 2010 г. во время конференции Будапешт – 

Вена министров образования Европы. 

Правовой основой Болонского процесса является совокупность юриди-

ческих документов – Великая хартия европейских университетов (Болонья, 

1988), Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему обра-
зованию в Европейском регионе (Лиссабонская конвенция) (Лиссабон, 1997), 

Совместное заявление о гармонизации архитектуры европейской системы 

высшего образования (Сорбонская декларация) (Париж, 1998) и Болонская 

декларация «Зона европейского высшего образования. Совместное заявление 
европейских министров образования» (Болонь, 1999). 

Основная цель Болонского процесса состоит в обеспечении сближе-

ния, гармонизации и последовательности систем высшего образования в 

Европе. 

На сегодняшний день европейское пространство высшего образования 

объединяет 48 стран, которые сотрудничают для создания сопоставимых и 

совместимых систем высшего образования по всей Европе. Для достижения 

этих целей страны-члены следуют директивам Болонского процесса, в рам-

ках которого были: 

– внедрены система с тремя циклами академических квалификаций 

высшего образования: степени бакалавра, магистра и доктора; 
– введены кредитные баллы ECTS (Европейская система перевода и 

накопления кредитов); по этому стандарту один год академического обуче-
ния равняется 60 баллам ECTS (данный подход обеспечивает право выбора 
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студентом изучаемых дисциплин и поддерживает студенческую мобиль-

ность); 

– развит механизм академической мобильности; 

– решена проблема взаимного признания полученных дипломов и ква-
лификаций; 

Кроме того, в рамках Болонского процесса была создана Европейская 

ассоциация гарантий качества в высшем образовании (ENQA – European 

Association for Quality Assurance in Higher Education) [13]. На сегодняшний 

день стандарты и рекомендации ENQA: 

– определяют общую структуру систем гарантии качества образования 

и обучения на европейском, национальном и институциональном уровнях; 

– способствуют гарантии и совершенствованию качества высшего об-

разования в европейском образовательном пространстве; 
– поддерживают взаимное доверие и таким образом содействуют при-

знанию и мобильности за рамками национальных границ; 

– предоставляют информацию по гарантии качества в европейском 

пространстве высшего образования. 

В основу данных стандартов положены следующие принципы и гаран-

тии качества в европейском пространстве: 
а) высшие учебные заведения несут основную ответственность за каче-

ство предоставляемого образования и его гарантию; 

б) гарантия качества отвечает потребностям разнообразных систем 

высшего образования, вузов и студентов; 

в) гарантия качества поддерживает развитие культуры качества; 
г) гарантия качества принимает во внимание потребности и ожидания 

студентов, других стейкхолдеров и общества. 
III. Стратегическая рамка «Образование и обучение 2020» – это рабо-

чая группа, состоящая из экспертов и заинтересованных сторон, определяю-

щая общеевропейские приоритеты в области образования и обучения на про-

тяжении всей жизни. Ее деятельность направлена на достижение 4 ключевых 

целей в европейской системе обучения: 
1) непрерывность обучения и мобильность; 

2) повышение качества и эффективности образования и обучения; 

3) содействие справедливости, социальной сплоченности и активной 

гражданской позиции; 

4) повышение творческого потенциала и инноваций, включая предпри-

нимательство. 

При этом в качестве целевых ориентиров общеевропейского уровня на 
2020 г. было установлено, что: 

– не менее 95 % детей должны быть вовлечены в систему дошкольного 

образовании; 

– иметь недостаточные навыки чтения, счета и естественных наук мо-

гут не более чем 15 % подростков в возрасте 15 лет; 
– доля тех, кто не заканчивает учебу и обучение, в возрасте 18–24 лет 
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должна быть ниже 10 %; 

– не менее 40 % людей в возрасте 30–34 лет должны иметь высшее об-

разование; 
– не менее 15 % взрослых должны быть включены в обучение и про-

граммы повышения квалификации; 

– не менее 20 % выпускников высших учебных заведений и 6 % лиц в 

возрасте от 18 до 34 лет с начальным профессиональным образованием 

должны часть времени учиться или стажироваться за границей; 

– доля трудоустроенных выпускников (в возрасте от 20 до 34 лет) 
должна составлять не менее 82 %. 

Данные целевые ориентиры коррелируют по содержанию с ЦУР 4.  

Деятельность Стратегической рамки «Образование и обучение 2020» 

осуществляется с помощью широкого комплекса инструментов, в том числе: 
1) заседаний рабочих групп, состоящих из экспертов, назначенных го-

сударствами-членами, и ключевых заинтересованных сторон; 

2) проведения мероприятий по взаимному обучению (PLA) для демон-

страции государствами-членами существующих передовых практик в облас-
ти образования и обучения; 

3) подготовки коллегиальных обзоров, содержащих рекомендации по 

решению конкретных национальных проблем; 

4) взаимного консультирования по вопросам разработки или реализа-
ции политики в ответ на конкретную национальную проблему в области об-

разования и обучения; 

5) проведения ежегодного мониторинга за прогрессом стран – членов 

Евросоюза в достижении целей и ориентиров Стратегической рамки «Обра-
зование и обучение 2020». Результаты мониторинга используются для оцен-

ки более широкого социально-экономического прогресса в рамках Европей-

ского семестра; 
6) проведения консультаций и стратегических сессий с заинтересован-

ными сторонами, включая гражданское общество, бизнес и социальные 
партнерские организации, такие как Европейский саммит по образованию и 

Форум по образованию и обучению молодежи; 

7) финансирования мероприятий по поддержке политики и инноваци-

онных проектов через программу Erasmus+. 

Поскольку страны Евросоюза имеют разные уровни развития, Страте-
гической рамкой «Образование и обучение 2020» были определены 8 ключе-
вых компетенций для обучения на протяжении всей жизни, которые в равной 

степени должны быть развиты у всех граждан (рис. 5.2). 

Формированию данных компетенций способствует программа 
Erasmus+, направленная на поддержку сотрудничества в области образова-
ния, профессионального обучения молодежи и спорта на период с 2014 по 

2020 г. Данная программа призвана стать эффективным инструментом содей-

ствия развитию человеческого и социального капитала в Европе и за ее пре-
делами. Она является своего рода продолжением таких ранее действовавших 
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программ, как The LifeLong learning Programme,  The Youth in Action 

programme, The Erasmus Mundus Programme, Alfa, Edulink, Tempus и ряд дру-

гих. 

 

 
 

Рис. 5.2. Ключевые компетенции для обучения  

на протяжении всей жизни 

 

Основными направлениями сотрудничества в сфере высшего образова-
ния в рамках программы Erasmus+ являются: 

1) Learning Mobility of Individuals – новые возможности мобильности 

для студентов и преподавателей; 

2) Cooperation for innovation and good practice – сотрудничество для раз-
вития потенциала университетов и обмена лучшими практиками; 

3) Jean Monnet Activities – широкие возможности развития европейских 

исследований в рамках подпрограммы Jean Monnet. 

География программы Erasmus+ значительно шире, нежели у ранее 
действующих программ. Она охватывает: 

– страны – члены Европейского союза, а также Исландию, Лихтен-

штейн, Норвегию, Македонию, Турцию, Сербию; 

– страны-партнеры, разделенные на 13 географических регионов, в том 

числе Западные Балканы; страны Восточного партнерства; страны Южного 

Средиземноморья; Российскую Федерацию; Центральную Азию; Латинскую 

Америку; Африку; страны Карибского бассейна и т. д. 

Управление реализацией программы Erasmus+ осуществляет Исполни-

тельное агентство по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам 

(EACEA) в Брюсселе [11]. 

Обобщая информацию по образовательным программам и практикам 

Европейского союза, можно сделать вывод о том, что все усилия в их рамках 
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направлены на поддержку инициатив государств-членов, несущих всю пол-

ноту ответственности за функционирование национальных систем образова-
ния, а также за решение вопросов старения нации, дефицита цифровых ком-

петенций, технологического отставания и конкуренции на глобальном уров-

не. Страны Евросоюза придают огромное значение непрерывному развитию 

образования, обеспечению широкого доступа к качественным знаниям как 

движущей силе экономического роста, социальной сплоченности общества и 

развитию гражданской позиции в отношении устойчивого развития. 

 

5.3. Качественное образование: опыт России на пути  

к устойчивому будущему 

 

Опыт Европейского союза в вопросах образования для целей устойчи-

вого развития, несомненно, полезен для Российской Федерации и во многом 

уже используется. Так, в 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому про-

цессу. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации № 40 от 15.02.2005 г. система высшего образования должна быть 
приравнена к европейским стандартам. С этой целью: 

– система высшего образования была разделена на два уровня: бака-
лавриат и магистратура; 

– в учебные рабочие планы были включены структуры часовых кредитов; 

– была разработана система оценивания качественной составляющей 

полученных знаний по мировым стандартизированным схемам; 

– была открыта возможность непрерывно продолжать обучение прак-

тически в любом европейском вузе. 
С 2006 г. на территории Российской Федерации действует Националь-

ный офис, который первоначально координировал реализацию программы 

Tempus, а с 2013 г. занимается координацией направлений программы 

Erasmus+ в сфере высшего образования. Россия стала активным участником 

проектов в области академической мобильности, стратегических и научных 

партнерств с европейскими образовательными учреждениями. 

Интеграция Российской Федерации в европейское образовательное 
пространство стало толчком для модернизации национальной системы обра-
зования. В соответствии с Гражданским обзором о реализации Целей устой-

чивого развития в России [7] реформа российского образования направлена 
на повышение его доступности, качества и эффективности. При этом отно-

шение общества к происходящим изменениям неоднозначно: одни приветст-
вуют обновление всех звеньев образовательной системы, ориентируясь на за-
рубежные достижения, другие выступают за сохранение и продолжение 
лучших отечественных традиций. 

Вектор ориентации российского образования на устойчивое развитие 
первоначально был задан Государственной программой «Развитие образова-
ния на 2013–2020 гг.». Сейчас его определяют национальные проекты «Обра-
зование» и «Наука», инициированные в соответствии с Указом Президента 
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РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Идеи, заложенные 
в данных проектах, коррелируют с Национальными целями развития России 

до 2030 г., утвержденными Указом Президента РФ № 474 от 21.07.2020 г. В 

частности, речь идет о такой цели, как «Возможности для самореализации и 

развития талантов». В рамках ее достижения планируются: 

а) вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран 

мира по качеству общего образования; 

б) формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принци-

пах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

в) обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ве-
дущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том чис-
ле за счет создания эффективной системы высшего образования; 

г) создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

д) увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (доброволь-

ческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (доб-

ровольческих) организаций, до 15 %; 

е) увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 г. 
Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная 

на достижение двух ключевых задач: 

– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского обра-
зования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования; 

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных традиций. 

Данный проект предполагает реализацию четырех основных направле-
ний развития системы образования: 

1) обновление содержания образования; 

2) создание необходимой современной инфраструктуры; 

3) подготовка соответствующих профессиональных кадров, их пере-
подготовка и повышение квалификации; 

4) создание наиболее эффективных механизмов управления системой 

образования. 

Сроки реализации – с 01.01.2019 г. по 31.12.2024 г. 
Реализация Национального проекта «Образование» предполагает рабо-

ты в рамках целого комплекса федеральных проектов (табл. 5.5). 
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Таблица 5.5 – Характеристика федеральных проектов Национального проекта «Образование» 
Федеральный 

проект Задача проекта Целевой фокус 

1 2 3 
Современная 
школа 

Внедрение в российских 
школах новых методов 
обучения и воспитания, 
современных образова-
тельных технологий, а 
также обновление содер-
жания и совершенствова-
ние методов обучения 
предмету «Технология».  
 
Общий бюджет проекта 
более 295,1 млрд руб.  

Проведение комплексной оценки качества 
общего образования в 85 субъектах России; 
создание современной материально-
технической базы в 16 тыс. школ в сельской 
местности и малых городах 80 субъектов 
Российской Федерации; создание новых мест 
в общеобразовательных организациях для  
230 тыс. детей; участие 70 % школьников в 
различных формах сопровождения и настав-
ничества; реализация общеобразовательных 
программ в сетевой форме 70 % организаций 
начального, основного и среднего общего об-
разования; строительство и введение в экс-
плуатацию не менее 25 школ с привлечением 
частных инвестиций 

Успех каждого 
ребенка 

Формирование эффек-
тивной системы выявле-
ния, поддержки и разви-
тия способностей и та-
лантов у детей и молоде-
жи, направленной на са-
моопределение и профес-
сиональную ориентацию 
всех обучающихся. 
 
Общий бюджет проекта 
более 80,5 млрд руб. 

Создание в 85 субъектах России региональ-
ных центров выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и 
молодежи; обновление материально-
технической базы в сельской местности для 
занятий физкультурой и спортом для 935 
тыс. детей; создание 245 детских технопар-
ков «Кванториум» и 340 мобильных техно-
парков «Кванториум» для 2 млн детей; ох-
ват дополнительными общеобразователь-
ными программами не менее 70 % детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Поддержка се-
мей, имеющих 
детей 

Создание условий для 
раннего развития детей в 
возрасте до трех лет и 
реализация программ 
психолого-педагогиче-
ской, методической и 
консультативной помощи 
родителям детей, полу-
чающих дошкольное об-
разование в семье. 
 
Общий бюджет проекта 
более 8,5 млрд руб.  

Оказание не менее 20 млн услуг психолого-
педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям, а также гражда-
нам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей, во всех субъектах России 

Цифровая обра-
зовательная 
среда 

Создание современной и 
безопасной цифровой об-
разовательной среды, 
обеспечивающей высокое 
качество и доступность 
образования всех видов и 
уровней. 
 
Общий бюджет проекта 
более 79,8 млрд руб. 

Внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды по всей стране; внедрение 
современных цифровых технологий в образо-
вательные программы 25 % общеобразова-
тельных организаций 75 субъектов Россий-
ской Федерации как минимум для 500 тыс. 
детей; обеспечение 100 % образовательных 
организаций в городах Интернетом со скоро-
стью соединения не менее 100 Мб/с, в сель-
ской местности – 50 Мб/с; создание сети цен-
тров цифрового образования, охватывающей 
в год не менее 136 тыс. детей 
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Окончание таблицы 5.5 

1 2 3 
Учитель буду-
щего 

Внедрение национальной 
системы профессиональ-
ного роста педагогических 
работников, охватываю-
щей не менее 50 % учите-
лей общеобразовательных 
организаций. 
 
Общий бюджет проекта  
более 15,4 млрд руб. 

Повышение уровня профессионального 
мастерства 50 % педагогических работни-
ков; создание сети центров непрерывного 
повышения квалификации во всех субъек-
тах России; участие 70 % учителей в воз-
расте до 35 лет в различных формах под-
держки и сопровождения обучающихся в 
первые 3 года работы 

Молодые про-
фессионалы 

Модернизация профес-
сионального образования, 
в том числе с помощью 
внедрения адаптивных, 
практико-ориентирован-
ных и гибких образова-
тельных программ. 
 
Общий бюджет проекта 
более 156,2 млрд руб. 

Создание сети из 100 центров опережающей 
профессиональной подготовки и 5 000 мас-
терских с современным оборудованием; 
участие 70 % людей, обучающихся по про-
граммам среднего профессионального обра-
зования, в различных формах наставничест-
ва; повышение квалификации 35 тыс. пре-
подавателей по программам, основанным на 
опыте союза «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

Новые возмож-
ности для каж-
дого 

Формирование системы, в 
рамках которой работники 
смогут непрерывно обнов-
лять свои профессиональ-
ные знания и приобретать 
новые профессиональные 
навыки, в том числе ком-
петенции в области циф-
ровой экономики. 
 
Общий бюджет проекта 
более 9,2 млрд руб. 

Участие не менее 20 % научно-педагоги-
ческих работников в реализации программ 
непрерывного образования; обучение по 
программам непрерывного образования как 
минимум 3 млн человек 

Социальная ак-
тивность 

Создание условий для 
развития наставничества, 
поддержки обществен-
ных инициатив и проек-
тов, в том числе в сфере 
волонтерства. 
 
Общий бюджет проекта 
более 27,2 млрд руб. 

Создание и внедрение в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации системы социальной 
поддержки граждан, систематически участ-
вующих в волонтерских проектах; проведе-
ние информационных и рекламных кампа-
ний с целью популяризации волонтерства, 
ежегодно охватывающих как минимум 
10 млн человек 

Экспорт обра-
зования 

Увеличение в два раза 
числа иностранных граж-
дан, обучающихся в вузах 
и научных организациях, а 
также реализация ком-
плекса мер по их трудо-
устройству. 
 
Общий бюджет проекта 
более 107,4 млрд руб.  

Увеличение числа иностранных граждан, 
которые обучаются в российских вузах, до 
435 тыс. человек; ежегодное обучение как 
минимум 15 тыс. иностранных граждан в 
летних и зимних школах; реализация не ме-
нее чем в 60 университетах минимум по 5 
образовательных программ, прошедших 
международную аккредитацию 

Социальные 
лифты для  
каждого 

Формирование системы 
профессиональных кон-
курсов, дающей гражда-
нам возможности для 
профессионального и 
карьерного роста. 
 
Общий бюджет проекта 
более 4,7 млрд руб. 

Проведение 35 конкурсов с участием 
1,7 млн граждан России 
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Целевой фокус Национального проекта «Образование» отличается от 
ориентиров ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественно-

го образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех», поскольку проблема всеобщей грамотности населения в 

нашей стране была решена еще в советское время. Начальное и среднее об-

щее образование являются общедоступными. Образовательные стандарты, 

инфраструктура, оборудование школ постоянно обновляются. Дошкольное 
образование включено в систему общего образования. Присмотром и уходом, 

развивающими и коррекционными программами обеспечены мальчики и де-
вочки в основном в возрасте от трех лет. Широко востребовано дополни-

тельное образование. В каждом регионе создаются центры поддержки и раз-
вития талантов. Все граждане имеют доступ к бесплатному профессиональ-

но-техническому и высшему образованию на конкурсной основе. Появляют-
ся новые типы университетов разного уровня и назначения (национальные 
исследовательские, федеральные, опорные региональные), высшее образова-
ние можно получить дистанционно.  

При этом высшие учебные заведения становятся ключевым участником 

Национального проекта «Наука», основными целями которого являются: 

– обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти веду-

щих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в об-

ластях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; 

– обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для 

ведущих российских и зарубежных ученых и молодых перспективных иссле-
дователей; 

– увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки. 

Срок реализации проекта – с 01.10.2018 г. по 31.12.2024 г. 
Национальный проект «Наука» включает три федеральных проекта 

(табл. 5.6). 

 
Т а б л и ц а  5.6 – Характеристика федеральных проектов Национального проекта «Наука» 

Федеральный проект Целевой фокус 
1 2 

Развитие научной и на-
учно-производственной 
кооперации 

Создание сети не менее чем из 15 научно-образовательных 
центров (НОЦ) мирового уровня на основе интеграции универ-
ситетов и научных организаций и их кооперации с организа-
циями, действующими в реальном секторе экономики;  
создание научных центров мирового уровня, включая сеть ме-
ждународных математических центров и центров геномных ис-
следований. 
 
Общий бюджет проекта более 215,0 млрд руб. 

Развитие передовой ин-
фраструктуры для про-
ведения исследований и 
разработок в Российской 
Федерации 

Обновление не менее 50 % приборной базы ведущих организа-
ций, выполняющих научные исследования и разработки; 
развитие передовой инфраструктуры научных исследований и 
разработок, инновационной деятельности, включая создание и 
развитие сети уникальных установок класса «мегасайенс». 
 
Общий бюджет проекта более 350,0 млрд руб. 
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Окончание таблицы 5.6 

1 2 
Развитие кадрового по-
тенциала в сфере иссле-
дований и разработок 

Формирование целостной системы подготовки и профессио-
нального роста научных и научно-педагогических кадров, 
обеспечивающей условия для осуществления молодыми уче-
ными научных исследований и разработок; 
создание научных лабораторий и конкурентоспособных кол-
лективов. 
 
Общий бюджет проекта более 70,9 млрд руб. 

 

Реализация федеральных проектов в рамках Национального проекта 
«Наука» должна обеспечить достижение семи основных приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации, установленных Указом 

Президента РФ № 642 от 01.12.2016 г. «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»: 

1) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производствен-

ным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и спосо-

бам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта; 
2) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, 

повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного 

сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хра-
нения энергии; 

3) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет 
рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего анти-

бактериальных); 

4) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и ак-

вахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения 

средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных расте-
ний и животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной 

продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональ-

ных, продуктов питания; 

5) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угро-

зам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и 

иным источникам опасности для общества, экономики и государства; 
6) связанность территории Российской Федерации за счет создания ин-

теллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также за-
нятие и удержание лидерских позиций в создании международных транс-
портно-логистических систем, освоении и использовании космического и 

воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики; 

7) возможность эффективного ответа российского общества на боль-

шие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и техно-

логий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в 

том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук. 
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Иными словами, достижения отечественной науки и техники, на кото-

рые рассчитывает Правительство Российской Федерации, могут обеспечить 
значительный вклад с реализацию «Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года», принятой под эгидой ООН в сентябре 2015 г., 
в частности в достижении ЦУР 3, ЦУР 7, ЦУР 8, ЦУР 9, ЦУР 11, ЦУР 12, 

ЦУР 14, ЦУР 15, ЦУР 16, ЦУР 17. 

Для продвижения идей устойчивого будущего на территории Россий-

ской Федерации реализуется Стратегия Европейской экономической комис-
сии ООН для образования в интересах устойчивого развития, а также разра-
ботан и внедряется целый ряд программ, миссией которых является не толь-

ко популяризация ЦУР, но и проработка реальных кейсов внедрения удачных 

решений в реальный сектор экономики. Так, на школьном уровне действует 
программа «Школьные лидеры ЦУР» и «Дети – послы ЦУР». Оператором 

данных программ является Федеральный детский эколого-биологический 

центр. На университетском уровне действует программа «Университетские 
лидеры ЦУР» под методическим руководством Российской ассоциации со-

действия ООН. На уровне регионов идет процесс создания движения «Моло-

дежные лидеры ЦУР». Ведутся переговоры с Ассоциацией молодежных пра-
вительств Российской Федерации о развитии проекта на уровне молодежных 

правительств и молодежных парламентов регионов России. На федеральном 

уровне в 2017 г. стартовала программа «Молодежные посланники ЦУР», 

оператором которых выступает Национальный совет молодежных и детских 

объединений России. Данные практики коррелируют с образовательными и 

просветительскими практиками Европейского союза в области устойчивого 

развития и при должной поддержке на государственном и региональном 

уровнях могут заложить базу для системы непрерывного образования и ус-
тойчивого развития в Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите ключевые этапы формирования системы образования 

для целей устойчивого развития. С какими нормативными документами свя-

зан каждый из этих этапов? 

2. Приведите примеры, подтверждающие значимость образования в 

продвижении концепции устойчивого развития как в развивающихся, так и в 

развитых странах. 

3. По данным Института статистики ЮНЕСКО (UIS) проследите про-

гресс в достижении ЦУР 4 [4]. Сделайте вывод, какие задачи по обеспечению 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение воз-
можности обучения на протяжении всей жизни для всех реализованы в стра-
нах Европейского союза в большей степени. 

4. Приведите примеры, подтверждающие негативное влияние кризиса, 
связанного с пандемией covid-19, на достижение устойчивого развития в 

сфере образования. 
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5. Охарактеризуйте ключевые политики Европейского союза в области 

образования, науки и исследований для целей устойчивого будущего. Какие 
из них, на Ваш взгляд,  наиболее применимы для Российской Федерации? 

6. Какие инициативы в области образования и науки для целей устой-

чивого развития нашли отражение в Новой стратегической повестке Евро-

пейского союза на 2019–2024 гг.? 

7. Изучите ключевые компетенции для обучения на протяжении всей 

жизни, закрепленные Стратегической рамкой «Образование и обучение 
2020». Подумайте, как данные компетенции могут способствовать реализа-
ции «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 

принятой под эгидой ООН. 

8. На основе открытых данных оцените уровень прогресса Российской 

Федерации в достижении ЦУР 4. Сделайте вывод, какие задачи по обеспече-
нию всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех реализованы в 

нашей стране в большей степени. 

9. Изучите паспорт Национального проекта «Образование», утвер-

жденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому раз-
витию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). Опреде-
лите связь целевых ориентиров данного проекта с ЦУР 4. 

10. Изучите паспорт Национального проекта «Наука», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). Определите связь 
целевых ориентиров данного проекта с ЦУР 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Т а б л и ц а  А.1 – Программы в составе 10РП  

Название Характеристика 
1 2 

Программа устойчивых государст-
венных закупок (УГЗ), возглавляе-
мая ЮНЕП совместно с KEITI (Ко-
рейским институтом экологической 
промышленности и технологий) и 
ICLEI (Международным советом по 
местным инициативам в области ок-
ружающей среды) 

Программа по УГЗ объединяет действующих лиц, 
заинтересованных в коллективном содействии 
развитию спроса и предложения устойчивых видов 
продукции посредством устойчивых государст-
венных закупок. Программа ставит перед собой 
следующие цели: а) обоснование экономической 
модели устойчивых государственных закупок пу-
тем углубления знаний об устойчивых государст-
венных закупках и их эффективности в качестве 
инструмента продвижения устойчивого потребле-
ния и производства, а также поддержки формиро-
вания более экологически чистых национальных 
экономик и устойчивого развития стран; б) оказа-
ние поддержки реализации УГЗ на местах посред-
ством укрепления сотрудничества и улучшения 
доступа к инструментам по развитию потенциала и 
поддержке со стороны экспертов по УГЗ 

Программа информирования потре-
бителей, возглавляемая совместно 
Германией, Индонезией и Всемир-
ной организацией потребителей 
(Consumers International) 

Программа информирования потребителей преду-
сматривает распространение наборов инструмен-
тов и систем, которые ставят своей целью дать 
возможность потребителям делать осознанный 
выбор в пользу экологически устойчивых товаров 
и услуг, в том числе на этапах их использования и 
окончания срока службы. Программа информиро-
вания потребителей ставит перед собой следую-
щие цели: 1) повышение наличия, доступности и 
качества информации для потребителя; 2) продви-
жение изменений в бизнесе и правительстве; 3) 
улучшение коммуникации в целях содействия из-
менению поведения 

Программа устойчивого туризма, 
возглавляемая Всемирной турист-
ской организацией (ЮНВТО), со-
вместно с Францией, Кореей и Ма-
рокко 

Миссия Программы по устойчивому туризму со-
стоит в поддержке сотрудничества между заинте-
ресованными сторонами с целью выработки и вне-
дрения передовых практик ресурсоэффективного и 
низкоуглеродного туризма, снижения темпов утра-
ты биоразнообразия, сохранения экосистем, со-
хранения культурного наследия, борьбы с бедно-
стью и укрепления устойчивости средств к суще-
ствованию. Программа ставит перед собой сле-
дующие цели: 1) интеграция принципов устойчи-
вого производства и потребления в политики и ра-
мочные программы в области туризма; 2) налажи-
вание сотрудничества с целью улучшения резуль-
татов в области устойчивого производства и по-
требления в туристическом секторе; 3) популяри-
зация применения руководящих принципов и тех-
нических решений для предотвращения и смягче-
ния неблагоприятного воздействия туризма; 4) ук-
репление механизмов устойчивого финансирова-
ния и инвестирования 
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Окончание таблицы А.1 

1 2 

Программа устойчивого образования и об-
раза жизни, возглавляемая совместно Япо-
нией, Швецией и Всемирным фондoм дикой 
природы (WWF) 

Целями программы являются: 1) построе-
ние общего для всех видения устойчивого 
образа жизни, достижение единого понима-
ния посредством междисциплинарных под-
ходов; 2) интеграция принципов и практик 
устойчивого образа жизни во все сектора 
общества; 3) разработка инструментов и 
стимулов для создания потенциала; 4) наде-
ление людей способностью ведения устой-
чивого образа жизни путем образования, 
повышения осведомленности и активного 
участия; 5) измерение преимуществ меро-
приятий, направленных на улучшение об-
раза жизни 

Программа по повышению экологической 
устойчивости зданий и процессов строи-
тельства, возглавляемая Финляндией со-
вместно со Всемирным советом по эколо-
гическому строительству (Green WGBC), 
Мельбурнским королевским технологиче-
ским институтом (RMIT) и ЮНЕП 

Видение Программы по повышению эколо-
гической устойчивости зданий и процессов 
строительства – достичь к 2030 г. такого 
положения дел, при котором «все заинтере-
сованные стороны, участвующие в плани-
ровании, проектировании, строительстве, 
вводе в эксплуатацию, управлении и экс-
плуатации и выводе из эксплуатации зда-
ний, имеют общее понимание об экологиче-
ской устойчивости зданий, а также распола-
гают знаниями, ресурсами и стимулами, 
требуемыми для их создания, обслуживания 
и использования; сооружений, в которых 
можно жить и работать без вреда для здоро-
вья и которые устойчивым образом исполь-
зуют энергию, воду, землю и другие ключе-
вые ресурсы с учетом предельно допусти-
мых параметров факторов воздействия на 
окружающую среду и, в результате выше-
изложенного, оказывают минимальное не-
благоприятное воздействие на природный 
мир, вместе с тем поддерживая социальное 
и экономическое развитие» 

Программа по повышению устойчивости 
продовольственных систем: совместно воз-
главлять эту программу были номинирова-
ны Южная Африка (Департамент торговли 
и промышленности), Швейцария (Феде-
ральное ведомство по сельскому хозяйству) 
и Нидерландский гуманитарный институт 
сотрудничества с развивающимися страна-
ми HIVOS 

Запланированный результат этой програм-
мы заключается в том, что все продовольст-
венные системы должны быть устойчивы-
ми, обеспечивая продовольственную безо-
пасность и питание для нынешних и буду-
щих поколений» 
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