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ЦУР             Цели в области устойчивого развития 

ЭКОСОС     Экономический и Социальный Совет ООН 

ВВП             Валовой внутренний продукт 

ВНП            Валовой национальный продукт 

ИЧР            Индекс человеческого развития 

ОЭСР         Организация экономического сотрудничества и развития 

КУР            Комиссия ООН по устойчивому развитию 

Модель «ДСР»  Модель «давление-состояние-реакция» 

CIAT   Международный Центр тропического сельского хозяйства  

РГСУР  Совместная Рабочая группа ЕЭК ООН/ОЭСР/Евростат по 
Статистике устойчивого развития 

ЦГУР  Совместная Целевая группа ЕЭК ООН/Евростат/ОЭСР по 
измерению устойчивого развития
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В конце ХХ века человеческое общество предстало перед рядом серьезных 
вызовов, связанных с несостоятельностью традиционной индустриальной 
модели развития. Впервые появилось понимание того, что между сохранением 
природного капитала, развитием общества, а также экономическим развитием 
имеется тесная взаимосвязь. Поэтому, во избежание глобального кризиса, была 
предложена новая модель человеческого развития, призванная обеспечить 
необходимый баланс между экономическим, социальным и экологическим 
составляющими – «устойчивое развитие».  

Мировое сообщество признает, что у модели устойчивого развития 
альтернативы нет. В тоже время нет единого определения и методологии 
измерения устойчивого развития.  

На сегодняшний день глобальным планом действий служит «Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года» [56], содержащий 17 
глобальных целей в области устойчивого развития, призванных обеспечить 
достойную жизнь для всех, включая самых уязвимых и обездоленных групп 
населения.  Тем не менее в связи с новизной понятия «устойчивого развития», 
существуют определенные сложности в количественной и качественной оценке 
эффективности данной модели.  

Лидером в реализации целей устойчивого развития в настоящее время 
является Европейский союз. Соответственно, в рамках данной дипломной 
работы, будет целесообразным рассмотреть передовой опыт политики ЕС в 
области устойчивого развития с перспективы репликации в странах-членах 
ЕАЭС. 

ЕАЭС, являясь наднациональным интеграционным объединением, 
находится на начальной стадии реализации устойчивого развития. Существуют 
ряд задач и проблем на национальном уровне, которые необходимо решить перед 
тем, как ставить амбициозные цели на региональном уровне.  

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что 
концепция устойчивого развития противопоставляется традиционной модели 
экономического роста, указывая на несостоятельность материально 
ориентированного развития и необходимость пересмотра всей системы 
ценностей человеческого общества. Следовательно, следует как можно больше 
освещать и изучать данную парадигму как стратегию будущего.  

Объект исследования: страны-члены ЕАЭС в условиях перехода к 
концепции устойчивого развития. 

Предмет исследования: перспективы устойчивого развития экономик 
стран-членов ЕАЭС в контексте опыта ЕС. 
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Цель исследования: изучение теоретических основ концепции устойчивого 
развития, опыта ЕС в достижении целей устойчивого развития и определение 
перспектив реализации устойчивого развития ЕАЭС. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть сущность концепции устойчивого развития и его 

факторы; 
2. Провести анализ показателей экономического, социального и 

экологического аспектов устойчивого развития государств-членов ЕАЭС; 
3. Рассмотреть опыт ЕС в реализации Целей устойчивого развития; 
4. Провести сравнительный анализ показателей устойчивого развития 

ЕАЭС и ЕС; 
5. Оценить возможности и перспективы реализации Целей устойчивого 

развития в ЕАЭС. 
Методы исследования: анализ и синтез, сравнение, системный подход, 

индукция и дедукция. 
Структура дипломной работы включает в себя введение, 3 главы, 

заключение, список использованных источников. В первой главе 
рассматриваются теоретические основы устойчивого развития, вторая глава 
посвящена количественному анализу аспектов устойчивого развития стран 
ЕАЭС, и третья глава повествует об опыте ЕС в переходе к устойчивому 
развитию и оценке перспектив реализации Целей устойчивого развития в 
странах-членов ЕАЭС. 

В данной работе при ее написании были использованы различные 
материалы и источники, большая часть информации была найдена из учебной 
литературы по международным экономическим отношениям, статистических 
сборников Организации Объединенных Наций, Евростата, Евразийской 
экономической комиссии и ресурсах сети Интернет, также были использованы 
научные статьи в экономических журналах по теме исследования, работы 
отечественных экспертов и другие источники информации.  

Концепция устойчивого развития – это тема, интересующая авторов по 
всему миру. В дипломной работе были рассмотрены и использованы труды 
отечественных авторов: Давыденко Е.Л., Господарик Е.Г., Шимова О.С., 
Красавина Л.Н., Юрова Н.В., а также зарубежных авторов, Бобылев С.Н., Урсул 
А.Д. 
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ГЛАВА 1                                                                     
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

 

1.1 Сущность концепции устойчивого развития: 
предпосылки, принципы и экономико-правовая база 

 
 
На протяжении всей истории человечества развитие общества 

придерживалось в основном потребительской модели, где человек отдавал 
предпочтение своим постоянно растущим потребностям, не задумываясь о 
последствиях причиняемого окружающей среде ущерба.   

Биосфера, земная оболочка, в пределах которой существует жизнь, имеет 
ряд функций. Но самой важной функцией для существования социальной и 
экономической систем общества является экологическая, то есть поддержание 
естественного состояния экосистемы. Именно способность биосферы к 
самовосстановлению формирует ту емкость, в рамках которой природа 
допускает решение социально-экономических проблем человечества. Однако 
исходя из того, что всякое явление имеет предел своего развития, биосфера также 
имеет свои допустимые величины и лимиты. Так, для системы «природа-
общество» существуют свои пределы насыщенности производством и техникой, 
жилыми домами, возделываемыми земельными угодиями, плотности населения. 
Чрезмерное давление на пределы и возможности биосферы приводит к 
негативным последствиям для нее, а в конечном итоге – и для общества. Более 
того, при выходе даже одного параметра биосферы за допустимые пределы 
может последовать цепь необратимых изменений в природе, которые сделают ее 
непригодной для людей [41, с. 13]. 

В минувшем столетии наряду с демографическим взрывом произошел 
мощный подъем мировой экономики с высокой ресурсоемкостью – 
расточительность в потреблении природных ресурсов, и несоответствием 
экологическим требованиям при реализации хозяйственной деятельности.  

На сегодняшний день антропогенное воздействие на природу уже не 
только соизмеримо с ее естественными процессами, но даже значительно 
превосходит их. Например, в результате извержения вулканов на поверхность 
Земли ежегодно выбрасывается около 3 миллиардов тонн вулканических 
веществ; в то же время горнодобывающая промышленность извлекает из недр 
почти 10 миллиардов тонн полезных ископаемых т.е. превышает более чем в 3 
раза антропогенного воздействия над природными процессами [41, с. 20]. 
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Долгое время отрицательное влияние антропогенных факторов 
сказывались только на отдельных компонентах окружающей среды. Однако в 
середине XX века произошел резкий рост экологических проблем. Человечество 
столкнулось с такими проблемами как сокращение биологического 
разнообразия, засоление и деградация почв, обезлесение, изменение климата и 
др. Основными причинами данных проблем выступили неконтролируемый 
экономический рост, требовавший все большего количества природных 
ресурсов, а также процессы глобализации. Последующее усугубление 
экологических проблем привело к тому, что их сильное отрицательное влияние 
стало затрагивать жизненные интересы всего человечества. Поэтому данные 
проблемы стали носить глобальный характер. Глобальные проблемы – проблемы 
социально-природного характера, решение которых возможно только при 
совместных усилиях всего человечества. Таким образом, мировое сообщество 
вынуждено было признать, что мир столкнулся с неизбежным выбором между 
сбавлением темпов растущих потребностей людей или сохранением 
окружающей среды. Оптимальным выходом из данной ситуации – нахождение и 
поддержание баланса социально-экономического развития общества с 
минимальной антропогенной нагрузкой на экологию. Данная идея стала 
предпосылкой возникновения концепции устойчивого развития.  

До внедрения в обиход термина «устойчивое развитие» во второй 
половине XX века в международной практике существовало понятие «развитие», 
которое использовалось преимущественно в контексте социально-
экономического роста без учета других не в меньшей мере влияющих на 
качество развития факторов.  

В современное время, под «устойчивым развитием» понимают 
экономическое развитие, которое не наносит вреда окружающей среде, и 
способствует разрешению социальных проблем, находя баланс между 
экономическим, экологическим и социальным аспектами жизни человека. В 
основе концепции устойчивого развития располагается модель развития, которая 
исходит из необходимости соблюдения баланса потребления и развития для 
решения социальных, экономических проблем и сохранения окружающей среды 
[18]. 

Целесообразно разграничивать понятия «устойчивый рост» и «устойчивое 
развитие». Устойчивый рост подразумевает положительное изменение 
количественных параметров экономики, в то время как устойчивое развитие 
допускает отступления от количественных результатов в пользу качественных 
параметров, при этом общий результат будет в целом положительный [17].   

На международном уровне проблемы сохранения экологии впервые были 
подняты на Конференции ООН «Человек и окружающая среда» 1972 года, на 
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которой и была сформирована Международная организация ЮНЕП – Программа 
ООН по окружающей среде [63]. Целью организации стало содействие в 
решении экологических вызовов в странах-членах ООН. 

1983 год ознаменовался учреждением Всемирной комиссии по 
окружающей среде и развитию. В результате изучения вопроса значимости 
взаимовлияния экономических, социальных и экологических аспектов в 
отношении прогрессивного развития, в 1987 году Комиссия выпустила доклад 
«Наше общее будущее», в котором были впервые определены основные 
направления для поиска решений для глобальных проблем с учетом социально-
экономического развития и экологии. Относительно устойчивого развития, 
доклад предоставил следующее определение: «Устойчивое развитие – это такое 
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности» [9]. 

Согласно концепции ООН, главными условиями устойчивого развития 
являются: 

• стабилизация численности населения Земли; 
• снижение излишнего потребления; 
• сокращение удельных расходов сырья и не возобновляемой энергии 

при всех видах хозяйственной деятельности; 
• переход от не возобновляемого сырья на возобновляемое; 
• международное и государственное регулирование выполнения всеми 

странами требований новой модели развития [48]. 
В настоящее время существует множество определений устойчивого 

развития, сформулированных как отдельными исследователями, так и целыми 
группами. Это обусловлено сложностью самого понятия. Тем не менее суть всех 
формулировок одна: сохранения природного капитала, не подрывая 
человеческое развитие. 

Концепция устойчивого развития включает в себя три сферы, которые 
непосредственно взаимосвязаны и взаимозависимы – экономическая, 
социальная и экологическая. 

Как ранее было отмечено в работе, взаимосвязь данных компонентов 
заключается в следующем: в центре внимания концепции находится человек с 
его потребностями – физиологическими и личностными, объединяемыми 
понятием «социальные». Их удовлетворение зависит, главным образом, от 
состояния экономической сферы – производственной системы и экономических 
отношений. В свою очередь и социальная, и экономическая сферы тесно связаны 
с природными ресурсами. 
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Важным шагом в развитии данной концепции было проведение в 1992 году 
самого крупного экологического форума ХХ века – Конференции по 
окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) в Рио-де-Жанейро, на которой 
устойчивое развитие было провозглашено новой стратегической моделью 
развития мира в ХХI веке. Здесь были приняты важные документы, 
определившие стратегические действия по реализации целей устойчивого 
развития, а именно: 

• Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 
(Декларация Рио), в которой сформулированы 27 принципов, определяющих 
организационные основы национальных политик в области устойчивого 
развития; 

• Рамочная конвенция об изменении климата; 
• Конвенция о биоразнообразии; 
• Заявление о принципах глобального консенсуса по управлению, 

сохранению и устойчивому развитию всех видов лесов; 
• Повестка дня на ХХI век (Agenda-21) – документ, представляющий 

собой глобальный план действий по достижению устойчивого развития, 
включающая цели, обязательства и оценки финансового обеспечения. В 
документе излагаются основные направления деятельности мирового 
сообщества по достижению целей устойчивого развития и содержатся 
рекомендации по разработке национальных стратегий [48]. 

Всем странам было рекомендовано разработать национальные программы 
перехода к устойчивому развитию, а также: 

• совместно, а не в отдельности рассматривать экономические, 
социальные и экологические аспекты; 

• cодержать согласованный взгляд на устойчивое развитие; 
• просвещать население информацией в области устойчивого развития 

и вовлекать в процесс перехода на новую модель развития; 
• создать группу заинтересованных лиц, как форум для мониторинга 

прогресса действий; 
• определить индикаторы для прослеживания прогресса; 
• предусмотреть систему мониторинга и отчетности [48]. 
В документах также подчеркивается, что в центре кардинальных 

изменений для перехода к устойчивому развитию находится экологизация 
хозяйственной деятельности человека, а также сознания самого человека.  

В 2000 году состоялся Саммит тысячелетия, итогом которого стала 
глобальная программа «Цели развития тысячелетия». Страны-члены ООН 
приняли обязательства в имплементации Целей развития тысячелетия для 
обеспечения устойчивого развития. Дополнительно, правительства развитых 
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стран договорились выделять, начиная с 2000 года, 0,7% своего ВНП для 
оказания экологически ориентированной помощи развивающимся странам. 
Однако, на сегодняшний день, полностью следуют этим обязательствам лишь 
Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды и Люксембург [2, с.32].  

Следующей важной вехой на пути к обеспечению глобальной 
устойчивости явился Саммит ООН по устойчивому развитию, прошедший в 
городе Нью-Йорк в 2015 году. В результате была принята Резолюция 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года» [56], содержащей 17 глобальных целей в области 
устойчивого развития в соответствии с целями и принципами Устава ООН, а 
также 169 задач, которые затрагивают все три составляющие устойчивого 
развития – экономика, социальная интеграция и экологическая устойчивость. 
Принятие этого документа явилось явной победой международного сообществ в 
деле обеспечения сотрудничества и совместных усилий в целях равного развития 
для всех. На сегодняшний день именно этот документ выступает в качестве 
актуального плана действий и ориентира для разработки национальных 
стратегических планов в области устойчивого развития. 

В 2017 году в целях отслеживания достижения Целей устойчивого 
развития (ЦУР) была разработана Система глобальных показателей достижения 
целей в области устойчивого развития. Общим контролем за осуществлением 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с помощью 
системы показателей и статистических данных занимается Статистический 
отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. 

Компетентным органом по мониторингу исполнения целей и задач 
устойчивого развития является Экономический и Социальной Совет ООН 
(ЭКОСОС ООН) [7]. 

С 2015 года под руководством ЭКОСОС проводятся международные 
собрания правительств стран-членов ООН для обсуждения вопросов по 
устойчивому развитию – Политический форум высокого уровня по устойчивому 
развитию [50]. По итогам заседания форума на уровне министров было 
опубликовано специальное издание Доклада Генерального секретаря ООН о 
ходе достижения целей в области устойчивого развития. В последнем издании 
Доклада 2019 года по результатам заседания высокого уровня, представлены 
результаты, достигнутые к четвертому году осуществления Повестки дня ЦУР 
на период до 2030 года. В нем представлены основные показатели прогресса в 
достижении всех 17 целей в области устойчивого развития на основе самых 
последних имеющихся данных и анализируются взаимосвязи между целями и 
задачами. В Докладе отмечаются существующие недостатки в сборе данных по 
половине глобальных показателей в большинстве стран мира на регулярной 
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основе и отсутствие методики их оценки. Выявленные недостатки не позволяют 
в полной мере осмыслить достигнутый прогресс в реализации ЦУР. Основная 
сложность заключается в том, что не по всем показателям ЦУР статистические 
службы стран мира собирают данные. В некоторых случаях они собираются и 
обрабатываются, но не совсем по методике ЦУР. В результате, собранные 
данные несут малую ценность, если не сказать никакую, для мониторинга 
прогресса по достижению ЦУР, так как эти данные не могут быть 
сопоставимыми с данными других стран. В результате, определение и 
понимание трендов на региональном и глобальном уровнях остается сложной 
задачей. Для обеспечения сопоставимости и предложены стандартные методики 
сбора, обработки и анализа собранных данных по показателям ЦУР. Поэтому, 
многими странами мира ведутся активные работы по обеспечению применения 
методик ЦУР в деле сбора, обработки и анализа данных. В Докладе ООН о Целях 
в области устойчивого развития 2020 год [10] отмечается важность инвестиций 
в национальные статистические системы. Согласно Докладу «национальные 
данные, собранные международными учреждениями, часто корректируются для 
обеспечения их сопоставимости, а в случае их отсутствия используются 
оценочные значения. Согласно решению Статистической комиссии и в 
соответствии с резолюцией 2006/6 Экономического и Социального Совета, 
оценочные данные, используемые для компиляции глобальных показателей, 
должны быть получены на основе всесторонних консультаций с национальными 
статистическими органами» [10]. 

Это обусловлено тем, что данная модель устойчивого развития является 
новой: до столкновения человечества с экологическими вызовами в 
экономической теории не поднималась проблема учета экологического 
истощения. Целью новой модели является достижение гармонии с окружающей 
средой, в то время как старая была направлена на улучшения материального 
благосостояния, не учитывая экологический фактор. Концепция устойчивого 
развития, пройдя путь широких обсуждений на всемирных форумах, принимает 
форму нового подхода к решению проблем, которым раньше не придавали 
значения. 

Таким образом, устойчивое развитие возникло в конце XX века в ответ на 
ухудшение состояния окружающей среды и сегодня представляет собой 
стратегическую цель мира. Плоды антропогенного влияния на природу 
указывают на несостоятельность материально ориентированного общественного 
развития и необходимость пересмотра всей системы ценностей человеческой 
цивилизации. Выход из глобального кризиса возможен только в случае 
изменения отношения к природе, создания новых международных правовых и 
политических механизмов с целью ограничения использования ресурсов и 
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последовательного регулирования потребления.  Это и стало предпосылкой 
пересмотра модели развития и соответственно возникновения устойчивого 
развития 

Сегодня международные организации, интеграционные объединения, а 
также отдельные государства прилагают усилия для внедрения принципов 
устойчивого развития в стратегические программы и ставят в качестве 
достижения долгосрочных целей Цели устойчивого развития. В силу значимости 
устойчивого развития масштаб применения термина продолжает расширяться: 
все большее количество стран начинают использовать критерии и методики 
оценки перспектив к переходу на устойчивое развитие.  

 
 

 
1.2 Факторы и основные показатели устойчивого развития 
 
 
Концепция устойчивого развития охватывает три аспекта благосостояния: 

экономические, экологические и социальные, создавая комплексную синергию и 
находя компромиссы между ними. Продвижение к устойчивому развитию 
подразумевает, что цели повышения экономической эффективности должны 
учитывать социальные и экологические. Соответственно факторами 
устойчивого развития является разумная экономическая, социальная и 
экологическая политика.  

Анализируя экономический фактор, стоит отметить, что изначально 
традиционная экономическая модель рассматривала нашу планету как 
неограниченный источник ресурсов, а главной целью – экономический рост без 
учета естественных возможностей природных систем. Однако на протяжении 
последних десятилетий данная концепция претерпевает изменения в пользу 
устойчивого экономического развития.  

При исследовании экономических аспектов устойчивого развития 
используются две основополагающие категории – «экономический рост» и 
«экономическое развитие», которые стоит разграничивать. 

Экономический рост – это положительная динамика количественных 
показателей (ВВП, объем производства в отраслях экономики и т.д.), не 
учитывая изменений человеческого и природного капиталов, в то время как 
экономическое развитие допускает отступление от этой динамики в пользу 
обеспечения положительных качественных показателей (состояние природной 
среды, здоровье населения и т.д.). Критерием экономического развития разных 
стран считается эффективность использования всех ресурсов – человеческого, 
природного и произведенного капиталов [41, с. 20]. 
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Экономическое развитие отличается от количественного экономического 
роста тем, что строится на качественной структуре экономики, например, в 
соотношении между тремя основными ее секторами – сельским хозяйством, 
промышленностью и сферой услуг. Эти важные структурные перестройки 
наблюдаются в каждой стране, которые по-другому называют стадиями 
экономического развития. С повышением уровня доходов на душу населения 
сельскохозяйственный сектор (доиндустриальная стадия экономического 
развития) постепенно уступает свою ведущую роль сначала промышленности 
(индустриальная), а затем сфере услуг (постиндустриальная). Развитие 
экономики за счет расширения сферы услуг позволяет странам меньше 
использовать природные ресурсы и одновременно наращивать запас 
человеческого капитала. Именно поэтому экономический рост в 
постиндустриальных странах является более ресурсосберегающим и социально-
ориентированным, чем в большинстве развивающихся стран. Однако это не 
означает, что последние должны искусственно наращивать производство услуг. 
Они все еще нуждаются в наращивании промышленного и 
сельскохозяйственного секторов для удовлетворения нужд населения. Но если 
удовлетворение материальных потребностей людей будет осуществляться за 
счет достижений новой экономики, основанной на инновационных и 
экологичных технологиях, а не путем применения морально устаревших машин 
и технологических процессов, то возникновение экологических кризисов и 
социальных противоречий имеют малую вероятность.  

Главными посредниками в качественном изменении является частный 
сектор. При этом государство, в свою очередь, должно стать партнером частного 
бизнеса и зеленого движения, отказываясь от планового регулирования. Его 
главная задача – создать благоприятную среду для перехода к экологически 
чистой хозяйственной деятельности посредством встраивания экологических 
ограничений в функционирование экономики. Однако все это будет успешно 
работать при условии, если в стране действует рыночная экономика. 

Для перехода к рыночной экономике с устойчивым развитием государству 
необходимо осуществить макроэкономическую политику, в которой будет 
обеспечены и благоприятная экономическая среда на микро- и макроуровне, и 
положительные экологические результаты. Это предполагает такие меры, как 
структурная перестройка, грамотная финансово-кредитная политика, 
институциональные реформы (нормативно-правовые реформы, 
приватизационная политика), ценовая политика. Одной из главных мер следует 
выделить реформу цен для устранения их искажений, и учет реальной ценности 
природных ресурсов. Изменение цен в одном из секторов приводит к общему 
изменению структуры ценообразования в экономике в целом, что может оказать 
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стимулирующее ресурсосберегающее воздействие. Так, разумное повышение 
цен на природные ресурсы способствуют экономии последних и их 
рациональному потреблению населением и всем отраслями. Во многих странах 
мира, особенно развитых, благодаря данной мере макроэкономического 
регулирования были достигнуты благоприятные экологические показатели. 
Классическим примером является мировой нефтяной кризис 1970-х гг., 
создавший условия для кардинального повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов, сокращение энергоемкости западных 
экономик. 

Однако при реализации перечисленных мер макроэкономической 
политики следует учитывать особенности каждого типа экономики. В частности, 
это касается переходной экономики в постсоветских государствах, 
нестабильность которой при повышении цен на природные ресурсы способна 
привести только к росту инфляции.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что устойчивое 
экономическое развитие может быть достигнуто только при реализации 
рыночных мер на микро- и макроуровне, снижающих антропогенную нагрузку. 

Другим фактором устойчивого развития общества и развития 
человеческого потенциала является эффективная социальная политика 
государства, обеспечивающая условия для достойного качества жизни. 
Главными критериями оценки эффективности социальной политики является 
качество жизни, социальная справедливость и искоренение бедности [41, с.35]. 

Качество жизни человека базируется на таких компонентах, как 
удовлетворение материальных (питание, жилище) и духовных (самовыражение, 
доступ к образованию, обеспечение безопасности существования) потребностей 
[2, с. 23]. Для измерения качества жизни и развития человеческого потенциала 
применяется индекс человеческого развития (ИЧР), который оценивается не 
только показателями доходов населения, но и показателями социальной 
направленности включая продолжительность жизни, состояние здоровья, 
грамотность среди взрослого населения, уровень доступности образования, все 
аспекты развития личности человека.  

При определении социальной справедливости главным образом имеется в 
виду равенство объективных возможностей получения доходов. Для точного 
измерения уровня неравенства в распределении доходов применяется индекс 
Джини на основе кривой Лоренца.  

Однозначно высокий уровень неравенства в доходах негативно влияет на 
качество жизни людей, приводя к росту доли бедного населения. Это негативно 
отражается на состоянии здоровья нации, уровне образования, преступности, 
политической нестабильности, поскольку большую часть людей не устраивает 
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их финансовое положение в обществе. Соответственно при таких социально-
несправедливых условиях не может идти речи об увеличении платы за 
электричество и горячую воду, что стало бы эффективным методом 
стимулирования экономии энергии и выработки в сознаниях людей установки о 
бережливом отношении природных ресурсов. Такие меры в развивающихся 
странах приведут к дальнейшему усугублению материального положения 
бедных слоев населения.  

Здесь стоит заметить, что понятие «бедность» имеется в виду крайняя 
степень ограничения возможностей человека вести достойный и желаемый образ 
жизни и сопровождается низкими показателями здоровья и образования. Чем 
беднее человек, тем меньше он может делать сбережения. Склонность людей к 
сбережению доходов увеличивается по мере роста их доходов. А если уровень 
национального сбережения невысок, то это препятствует росту валовых 
внутренних инвестиций, без чего невозможно повысить эффективность 
экономики и увеличить доходы. Это называется «порочный круг бедности». 

Выделяются ряд приоритетных направлений в социальной политике: 
регулирование доходов и занятости, социальная защита населения, забота о 
социально-уязвимых слоях. Здоровая социальная политика нацелена прежде 
всего на усиление мотивации рабочей силы и создание предпосылок для роста 
его благосостояния. 

Основная цель социальной политики при переходе к рыночной экономике 
– создание для каждого трудоспособного жителя условий, позволяющих ему 
своим трудом обеспечить собственное благосостояние.  

Одна из важнейших проблем с социальной точки зрения в переходе к 
модели устойчивого развития – выработка осознания у людей об 
ответственности за необратимые экологические последствия и их 
стимулирование в принятии действий для снижения антропогенной нагрузки. В 
изменении потребительского поведения большую роль играет экологическое 
воспитание и просвещение. Важной предпосылкой перехода общества к 
устойчивому развитию поэтому становится экологизация сознания на основе 
соответствующего информирования и просвещения населения, экологического 
образования и воспитания. 

Основополагающей составляющей в триаде является экологический 
компонент, который включает три аспекта:  

• окружающую среду, природно-ресурсный потенциал; 
• процесс взаимодействия человека и окружающей среды; 
• экологическую политику, реализующий экологизацию в интересах 

всех сторон жизнедеятельности общества [41]. 



 

18 
 

Обеспечение устойчивого развития невозможно без экологизации 
хозяйственной деятельности. Экологизация предполагает переход от 
чрезмерного расходования природных ресурсов к природосберегающим 
методам хозяйствования, получение максимума полезности при минимуме 
используемого сырья и незначительном нарушении окружающей среды. Кроме 
того, экологизация производственных процессов – неизбежное требование 
рыночной экономики. 

В отличие от природоохранной деятельности, где главной задачей является 
смягчение экологических последствий существующих технологий, экологизация 
экономики означает процесс технологического и структурно-экономического 
совершенствования. Данный процесс сопровождается реструктуризацией 
производства; технологическим перевооружением (установка очистных 
сооружений, разработка ресурсосберегающих технологий, экологически чистых 
производственных линий); внедрением стандартизированных систем 
управления; подготовкой и переподготовкой персонала в целях повышения его 
экологической компетенции.  
Рисунок 1.1 наглядно показывает взаимосвязь трех компонентов устойчивого 
развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Ключевые аспекты устойчивого развития и их взаимосвязь [54] 
 
 

Экономический Экологический  

Социальный  

1 
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1. Влияние экономической деятельности на окружающую среду 
(использование ресурсов, сбросы загрязняющих веществ, отходы). 

2. Экологические услуги экономике (использование природных ресурсов 
для экономического роста). 

3. Экологические услуги для общества (доступ к природным ресурсам, 
вклад в улучшение здоровья, условий жизни и труда). 

4. Воздействие социальных переменных на окружающую среду 
(демографические изменения, модели потребления, экологическое образование). 

5. Влияние социальных переменных на экономику (рабочая сила, 
население и структура домохозяйств, образование и профессиональная 
подготовка; уровни потребления). 

6. Влияние экономической деятельности на общество (уровень доходов, 
справедливость, занятость) [5]. 

Поскольку новая концепция касается одновременно экономической, 
социальной и экологической сфер, то оценки устойчивого развития многогранны 
и требуют интеграции экологических, социальных и институциональных 
аспектов.  

Следовательно, важной задачей на пути реализации концепции 
устойчивого развития является формирование стандартизированной системы 
измерений для количественной и качественной оценки этого очень сложного 
процесса. Индикаторы необходимы для оценки долгосрочных последствий 
текущих решений и поведения, а также для отслеживания прогресса в 
отношении достижения целей устойчивого развития. Такие ведущие 
международные организации как ООН, Всемирный Банк, ОЭСР, Европейская 
комиссия детально разрабатывают критерии и индикаторы устойчивого 
развития. 

Существует два наиболее распространенных подхода к построению 
показателей устойчивого развития. Первый подход заключается в построении 
системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты 
устойчивого развития (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Перечень приоритетов в достижении устойчивого развития 
Экономический  • изменение модели потребления 

• финансовые ресурсы 
• передача экологически чистых технологий 

Социальный  • борьба с бедностью 
• динамика демографических процессов 
• развитие образования и здравоохранения 
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Окончание таблицы 1.1 

Экологический  • защита атмосферы 
• обеспечения устойчивого развития сельского 

хозяйства 
• борьба с изменением климата 
• экологическое налогообложение 

Примечание: собственная разработка автора на основе [5]. 
 
В мировой практике более распространен подход системы индикаторов. 

Одна из самых полных по охвату систем индикаторов устойчивого развития 
разработана Комиссией ООН по устойчивому развитию (КУР) [52]. Основной 
акцент методологии КУР сделан на возможности принятия политических и 
экономических решений. В Докладе КУР 2001 года, разработанный для 
рекомендаций по измерению устойчивого развития, использовался подход 
разбивки индикаторов на области: социальная, экономическая, экологическая, 
институциональная.  В пересмотренном издании Доклада 2008 года [53, с. 16] 
сказано, что Комиссия переходит к схеме «темы-подтемы» для определения 
индикаторов, где определяются ключевые темы, которые детализируются по 
подтемам и затем сводятся к минимальному набору индикаторов. Это 
объясняется тем, что именно такой подход отражает интеграционный характер 
устойчивого развития. При измерении устойчивого развития нет строгого 
деления показателей на области, поскольку они взаимосвязаны и порой один 
показатель может относится и к экономическим, и экологическим, и 
социальным. Например, приоритетный индикатор энергоемкости в 
интерпретации ООН, Всемирного Банка, отдельных стран может включаться в 
другие группы индикаторов: экономические (ее уровень отражает уровень 
эффективности использования энергоресурсов в экономике); экологические 
(связь с уровнями загрязнения, выбросов парниковых газов); социальные 
(величина и состав выбросов влияют на здоровье людей). 

Наиболее полно отражает взаимосвязь экологии, человека и 
экономическое развитие система экологических индикаторов ОЭСР, 
получившая широкое признание [44]. Эта модель получила название «давление-
состояние-реакция» (ДСР), где в качестве давления рассматривается влияние 
человека на качество и количество природных ресурсов, что ухудшает 
«состояние», а общество реагирует на эти изменения через природоохранную, 
экономическую политику и через изменения в общественном сознании и 
поведении («реакция на давление»). Иными словами, модель ДСР выявляет 
причинно-следственные связи между экономическими, экологическими и 
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социальными условиями и помогает вырабатывать политику для решения этих 
проблем [28]. 

Для оценки экономической составляющей устойчивого развития страны 
Всемирном Банком разработаны «индикаторы мирового развития» [66]. 
Показатели сгруппированы в шесть разделов: общий, население, экология, 
экономика, государство и рынки, глобальные связи.  

Второй подход предполагает построение интегрального или по-другому 
агрегированного индикатора, показывающего степень устойчивости социально-
экономического развития и состояния экологии. Интегральные показатели 
преимущественны тем, что представляют собой одно значение. Однако в силу 
методологических и статистических проблем сложностей расчета, а также 
неточности в отражении трех компонентов устойчивого развития 
общепризнанного в мире интегрального индикатора еще нет. Тем не менее в 
мире активно идет разработка и совершенствование агрегированных 
показателей. Агрегированный подход к построению индикаторов устойчивого 
развития наиболее полно реализован в разработках структур ООН и Всемирного 
Банка. Здесь стоит выделить индекс человеческого развития (Human 
Development Index) и индекс адаптивных сбережений (Adjusted net savings). 

Среди экологически интегральных индикаторов наиболее 
методологически продвинутыми являются разработки Всемирного фонда дикой 
природы - «экологический след» (The Ecological Foot-print) и индекс живой 
планеты (Living Planet Index). 

В таблице 1.2 представлены самые распространенные интегральные 
индикаторы устойчивого развития, разработанные и применяемые 
международными организациями и отдельными странами.  

Каждая страна, которая начала работу с показателями устойчивого 
развития, решала для себя, какие подход и показатели использовать. При этом 
некоторые страны разработали национальный подход в измерении данного 
явления (Нидерланды, Австралия) или используют методологию 
международных организаций, адаптированную под национальную (Россия). В 
таблице 1.3 представлена базовая система индикаторов устойчивого развития 
Комиссии ООН по устойчивому развитию в России. 
 
 
 
 
 
 

 



 

22 
 

Таблица 1.2 – Виды и характеристика интегральных индикаторов устойчивого 
развития 
Индикатор  Источник Характеристика Измерение 
Human  
development index 
(индекс 
человеческого 
развития) 

ПРООН,1990 Социально-
экономический Индекс 

Adjusted net savings 
(индекс адаптированных 
чистых сбережений) 

Всемирный 
банк, 1997 

Эколого-
социально-

экономический 
% 

Environmental Health 
Damage (ущерб для 
здоровья населения от 
загрязнения 
окружающей среды) 

Европейская 
комиссия,1997 

Эколого-
социально-

экономический 
% ВВП, ВРП 

Environmentally 
adjusted net 
domestic product 
(экологически 
адаптированный чистый 
внутренний продукт) 

ООН 
1993, 2000 

Эколого-
экономический Долл. США 

Living Planet Index 
(индекс живой планеты) ВВФ, 1998 Экологический % 

The Ecological Footprint 
(«Экологический след») ВВФ, 1997 Экологический Км2 

Примечание: собственная разработка на основе [41]. 
 
 
Таблица 1.3 – Базовая система индикаторов устойчивого развития Комиссии 
ООН по устойчивому развитию в России 
Тема  Подтема  Индикатор 
Экономическая 
структура 

Экономические 
показатели/результаты 
 

1. ВВП на душу населения 

2. Доля инвестиций в ВВП 

3. Коэффициент обновления 
основного капитала 

4. Производительность труда 

5. «Истинные сбережения»  

Торговля 6. Торговый баланс в товарах и 
услугах 
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Окончание таблицы 1.3 
 

Финансовое положение 
7. Доля долга в ВВП 

8. Уровень инфляции 

Потребление-
производство Потребление  

материалов 

9. Интенсивность использования 
материалов 
(материалоемкость) 

 Использование энергии 10. Годовое потребление энергии  

11. Доля возобновляемых 
источников энергии  

12. Интенсивность использования 
энергии  

Транспорт 13. Число легковых автомобилей 
на 1000 человек 

Уровень 
благосостояния 
населения  

Занятость 14. Уровень безработицы 

Распределение доходов 15.  Коэффициент 
дифференциации доходов 

16. Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума 

Жилье 17.  Обеспеченность населения 
жильем 

 18. Удельный вес числа семей, 
состоящих на учете на 
получение жилья 

 Рекреация 19. Детские оздоровительные 
учреждения 

Примечание: собственная разработка на основе [41]. 

 
Для изучения проблемы международного сравнения показателей 

проводились различные исследования. Наиболее известное исследование – это 
Совместная Рабочая группа ЕЭК ООН/ОЭСР/Евростат по Статистике 
устойчивого развития (РГСУР), которая разработала краткий набор показателей 
устойчивого развития. Набор был представлен в 2008 году в публикации 
«Измерение устойчивого развития» [53]. 

В 2012 году Целевая группа ЕЭК ООН/Евростат/ОЭСР, которая была 
учреждена для дальнейшего изучения измерения устойчивого развития, 
подготовила отчет, одним из главных достижений которого является 
объединение подходов на основе политики и капитала в единую концепцию. В 
отчете предлагается три набора показателей устойчивого развития: большой 
набор из 90 показателей, отобранных, исходя из основных направлений 
устойчивого развития, набор из 60 показателей и малый набор из 24 показателей, 
наиболее часто применяемых для измерения устойчивого развития 
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большинством статистических агентств (таблица 1.4). Отчет признан ценным 
вкладом в формулирование задач и целей устойчивого развития и их измерение, 
а также важным шагом на пути к гармонизации измерения устойчивого развития. 

 
Таблица 1.4 – Показатели устойчивого развития: сокращенный набор по 
тематической классификации 
Тема Показатель Единица измерения 
Субъективное 
благополучие Удовлетворение жизнью 0-худший 

10-лучший 

Доход и потребление 

Расходы на конечное потребление Долл. США ППС на 
душу населения 

Официальная помощь развитию % от ВНД 
Импорт из развивающихся стран Долл. США 
Дифференциация доходов Коэффициент Джини 

Гендерный разрыв в оплате труда % от средней 
зарплаты мужчин 

Питание  Распространенность ожирения  % от взрослого 
населения (15+лет) 

Здоровье Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении лет 

Труд Занятость  
% от 
работоспособного 
населения 

Образование  Уровень образования % от ВВП 
Отдых  Свободное время Мин./день 
Физическая 
безопасность  Уровень предумышленных убийств Смерть на 100 000 

человек 
Земля и экосистемы Индекс разнообразия птиц Индекс, 2000=100 
Вода  Водозабор  М3 

Качество воздуха Воздействие твердых частиц в городах Мкг/м3 

Климат  Выбросы парниковых газов тонны 

Энергетические 
ресурсы  Потребление энергии 

Кг нефтяного 
эквивалента на 
душу населения 

Неэнергетические 
ресурсы Внутреннее потребление материалов 1000 тонн 

Доверие  Общее доверие 0-худший 
10-лучший 

Институты  Явка избирателей %  
Физический капитал Валовое накопление капитала % от ВВП 
Капитал знаний Затраты на НИОКР % от ВВП 
Финансовый капитал Консолидированный государственный 

долг 
% от ВВП 

Контекстный 
индикатор  

Размер населения человек 

Примечание: собственная разработка на основе [53]. 
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Итак, на успешный переход к модели устойчивого развития влияют 
экологические, социальные и экономические факторы. В частности, к этим 
факторам относятся рыночная экономика, экологизация хозяйственной 
деятельности и сознания людей, качественные институты и достойное качество 
жизни.  

Реализация принципов устойчивого развития невозможно без измерения и 
оценки текущего состояния развития стран в трех направлениях. Поскольку 
данная модель человеческого развития является новой и к тому же 
многогранной, есть сложности в разработке единого подхода в измерении 
устойчивого развития. Существуют два подхода в построении показателей 
устойчивого развития: интегральные показатели и набор показателей по 
областям. Последний широко используется в мире в силу точности 
статистических результатов. 

 
 
 
1.3 Интеграционные процессы в ЕАЭС в контексте 

устойчивого развития 
 
 
Сегодня в связи с важностью перехода к устойчивому развитию одни 

государства начинают закреплять данную идею и цели в стратегической 
национальной повестке, другие демонстрируют первые успехи в достижении 
Целей устойчивого развития. Суть одна – переход к этой модели развития 
цивилизации неизбежен, поскольку для улучшения благосостояния и сохранения 
экосистем нашей планеты крайне важно сейчас предпринимать меры на 
национальном и международном уровне. Глобальные цели в области 
устойчивого развития являются единогласным призывом к действию, 
исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. 

Реализация ЦУР возможна не только на уровне отдельных государств, но 
также в рамках региональных интеграционных объединений, ведь главным 
условием для их реализации является всемирное сотрудничество и кооперация 
государств. Региональное экономическое взаимодействие государств позволяет 
стимулировать экономическое, социальное и технологическое развитие за счет 
применения широкого набора интеграционных инструментов. Примером 
подобного взаимодействия является Евразийский экономический союз, членами 
которого являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

Евразийский экономический союз – региональное интеграционное 
объединение, целью которого является имплементация согласованной 
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экономической политики и принятие совместных программ стратегического 
развития для повышения общего благосостояния населения государств-членов 
[14]. На основании Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года (далее – Договор о Союзе) [8] создан и функционирует Союз, где 
определены следующие ключевые цели развития:  

• создание условий для стабильного развития экономик государств-
членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;  

• стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов 

• всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 
экономики [8].  

Интеграционные связи ЕАЭС нарастающими темпами доказывают свою 
эффективность и состоятельность. Это можно подкрепить тем фактом, что 
взаимная торговля товарами выросла и составила в 2019 году 14,4% по 
сравнению с 2014 годом, в то время как внешняя торговля товарами с третьими 
странами сократилась с 87,4 до 85,6% [14]. В рамках Союза создаются условия 
для обеспечения свободного передвижения товаров, услуг, факторов 
производства, открываются единые рынки лекарственных средств, медицинских 
изделий. Для того чтобы идти в ногу с современными мировыми трендами в цели 
экономической интеграции включено новое направление – цифровая повестка, 
которая должна обеспечить переход к технологическому укладу развития [14]. 

11 декабря 2020 года Высшим Евразийским экономическим советом 
утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года [14] (далее – Стратегия), которые определили 
конкретные меры и механизмы достижения целевых ориентиров 
экономического сотрудничества на ближайшие 5 лет. Реализация стратегии 
позволит достичь опережающее развитие экономик государств-членов 
посредством совершенствования инвестиционной и инновационной 
деятельности. 

В документе определены механизмы сотрудничества в новых сферах: 
образование, туризм, спорт и здравоохранение.  В перспективе рассматривается 
дальнейшее развитие экономического сотрудничества с третьими странами, а 
также интеграционными объединениями. 

Эти основные цели и задачи, декларированные в Договоре о Евразийском 
экономическом союзе и в Стратегии, призваны, помимо успешной реализации 
взаимовыгодной интеграции, способствовать достижению государствами-
членами Целей в области устойчивого развития на национальном и 
региональном уровне.  
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Евразийский экономический союз, являясь региональным экономическим 
интеграционным объединением, [8] выступает за реализацию Повестки дня в 
области устойчивого развития ООН на евразийском пространстве.  

Реализация Целей в области устойчивого развития (ЦУР) на евразийском 
пространстве осуществляется на уровне отдельных государств и 
интеграционного процесса в рамках ЕАЭС. В 2017 году ЕАЭС стал первым 
интеграционным объединением, подготовившим доклад о достижении ЦУР в 
рамках интеграционного объединения [30]. В Докладе говорится, что «каждое 
государство-член Союза предпринимает конкретные шаги по достижению Целей 
в области устойчивого развития, опираясь на национальные программные 
документы, стратегии и концепции развития, в то время как экономическая 
интеграция в рамках Союза является дополнительным фактором, 
способствующим достижению государствами-членами ЦУР» [30]. 
Обозначенные Евразийской экономической комиссией приоритеты развития 
Евразийского экономического союза соответствуют Целям в области 
устойчивого развития (Приложение А). Реализуя национальные меры по 
устойчивому развитию и используя преимущества от интеграции, ЕАЭС имеет 
все возможности обеспечить процесс перехода на устойчивое развитие. 

Тем не менее имплементация устойчивого развития в ЕАЭС только 
набирает оборот. Для реализации политики устойчивого развития на 
евразийском пространстве требуется принятие ряда мер в области 
соответствующих политик, исследований и адаптации передовых практик. К 
данному ряду мер относятся: 

• продолжение исследований в области разработки и гармонизации 
макроэкономического регулирования устойчивого развития государств-членов 
ЕАЭС; 

• изучение передового международного опыта макроэкономического 
регулирования устойчивого развития; 

• расширение совместных исследований в области интегрированной 
отчетности, необходимых для практической реализации эффективных методов 
макроэкономического регулирования стран-членов ЕАЭС; 

• совместная работа с частным сектором экономики в целях 
практической реализации «зеленых» проектов для более широкого 
использования возобновляемых источников энергии, снижения энергоемкости 
экономик государств-членов ЕАЭС. 

В Докладе ЕАЭС «Показатели достижения Целей в области устойчивого 
развития в регионе ЕАЭС» 2017 года говорится, что одним из успехов в 
реализации ЦУР является «сотрудничество государств-членов в области 
регулирования трудовой миграции в рамках Союза, что содействует более 
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эффективному перераспределению трудовых ресурсов, снижению безработицы, 
а также созданию благоприятных трудовых условий для граждан» [30]. В то же 
время в рамках достижения ЦУР для Союза наиболее актуальным представляют 
собой ряд вызовов в сфере эффективного использования топливно-
энергетических ресурсов. Проведение качественной инновационной политики, 
увеличение объемов расходов на НИОКР, а также внедрение передовых 
технологий в производство и потребление энергетических и неэнергетических 
ресурсов являются факторами качественной модернизации экономик, что 
необходимо для успешного перехода к устойчивому развитию. 

19 февраля 2021 года была согласована «дорожная карта» по реализации 
транспортной политики на 2021-2023 гг. [14]. В документе ставится цель по 
гармонизации законодательства стран ЕАЭС, внедрению в Союзе электронных 
транспортных документов, а также комплексному развитию евразийской 
транспортной инфраструктуры. Все эти вопросы имеют важное значение для 
углубления интеграционных процессов в сфере транспорта, создав тем самым 
основу на пути достижения цели «Индустриализация, инновации и 
инфраструктура». 

Осуществляется периодически мониторинг реализации ЦУР, что является 
важным для дальнейшего развития евразийского интеграционного объединения. 
Но пока что изучение влияния динамики интеграции в ЕАЭС на достижение 
государствами-членами ЦУР находится на стартовом этапе, требующем 
согласованной макроэкономической политики, совершенствования методов 
прогнозирования. 

Одним из шагов к направлению гармонизации в области устойчивого 
развития стало утверждение 23 ноября 2020 года Программы развития 
интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2021-
2025 годы, где основными задачами является повышение сопоставимости 
официальной статистической информации между государствами-членами Союза 
и улучшение координации статистической деятельности в Союзе. В рамках 
Программы предусматривается развитие статистики по таким направлениям как 
«зеленая экономика» и охрана окружающей среды, и цели в области устойчивого 
развития. В план мероприятий входят изучение опыта государств-членов по 
разработке и формированию национальных наборов показателей для оценки 
достижения целей в области устойчивого развития; проведение консультаций по 
формированию регионального перечня показателей достижения целей в области 
устойчивого развития; разработка регионального перечня показателей 
достижения целей в области устойчивого развития и формирование и 
распространение статистики Союза, отражающей достижение целей в области 
устойчивого развития. 
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Страны-члены ЕАЭС в настоящее время также активно проводят 
реализацию стратегии национализации повестки устойчивого развития. 
Например, в 2018 году Республика Армения приняла Дорожную карту по 
национализации ЦУР, включающую следующие последовательные этапы: 
создание механизмов для национального сотрудничества; оценка готовности 
Армении отчитываться по глобальным показателям ЦУР; отчетность по 
показателям ЦУР; наращивание потенциала; работа по предоставлению 
статистических данных по ЦУР, включая формирование статистики и 
совершенствование ее методологии [27].  

В Республике Беларусь предприняты ряд важных мер для реализации 
повестки ЦУР на национальном уровне. В 2017 году была утверждена 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на 
период до 2030 года, а также соответствующие отраслевые и региональные 
программы [27]. 

В Республике Казахстан Концепция семейной и гендерной политики до 
2030 года и Стратегический план развития Казахстана до 2025 года приняты уже 
с учетом приоритетных направлений ЦУР и включают соответствующие 
показатели [27]. 

 В Республике Кыргызстан важность реализации ЦУР нашла отражение в 
Национальной стратегии развития Республики Кыргызстан до 2040 года, также 
был образован Координационный комитет по адаптации, реализации и 
мониторингу ЦУР до 2030 года [27]. 

Российская Федерация активно участвует в проведении политики ООН в 
области ЦУР с учетом национальных экономических приоритетов. 6 июня 2020 
года на сайте ООН опубликован первый Добровольный национальный обзор 
достижения Российской Федерацией Целей устойчивого развития ООН и 
реализации Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года 
[27]. 

Таким образом, реализация ЦУР актуальна не только на глобальном и 
национальном уровнях, но также и на уровне региональных интеграционных 
объединений. ЕАЭС, являясь международной организацией региональной 
экономической интеграции, для достижения целей в рамках интеграции 
проводит согласованные политики в ключевых сферах экономики. Нормативная 
база и основные направления деятельности ЕАЭС приведены в соответствии с 
положениями Целей устойчивого развития. Проблематика достижения ЦУР 
актуальна в связи с задачами социально-экономического развития всех стран 
Союза. Очевидно, что коллективные успехи могут быть во многом обеспечены 
общей политикой в области достижения ЦУР в регионе ЕАЭС, способной 
привести к мощным интеграционным эффектам.  
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Если подытожить изложенное в данной главе, то в середине прошлого 
столетия пришло понимание, что традиционная концепция потребительского 
экономического развития стала нерелевантной для дальнейшего развития 
человечества, поскольку проблемы такого развития приняли масштабный 
характер, подрывая состояние окружающей среды и соответственно качество 
жизни населения мира. Необратимые изменения окружающей среды 
свидетельствуют о том, что в ходе своего развития человечество превзошло 
допустимые пределы биосферы, от которого оно зависит, что стало 
предпосылкой к переходу развития в направлении устойчивого развития. На 
успешный переход к данной модели влияют экологические, социальные и 
экономические факторы. В частности, к этим факторам относятся рыночная 
экономика, экологизация хозяйственной деятельности и сознания людей, 
качественные институты и достойное качество жизни. Переход к этой модели 
развития цивилизации неизбежен, поскольку для улучшения благосостояния и 
сохранения экосистем нашей планеты крайне важно сейчас предпринимать меры 
на национальном и международном уровне. ЕАЭС, являясь международной 
организацией региональной экономической интеграции, для достижения целей 
устойчивого развития в рамках интеграции проводит согласованные политики в 
ключевых сферах экономики. Тем не менее государствам-членам необходимо 
ориентироваться не на показатели количественного экономического роста, а на 
показатели качественного развития. 
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ГЛАВА 2                                                                                           
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 
 
 

2.1 Экономическая составляющая устойчивого развития 
государств-членов ЕАЭС 
 
 

В предыдущей главе был сделан вывод, что для обеспечения устойчивого 
будущего и накопления долгосрочного благосостояния населения и страны в 
целом необходимо взять целенаправленный курс в сторону концепции 
устойчивого развития. 

Достижение целей устойчивого развития Повестки дня 2015 года, 
возможно только при сотрудничестве стран и взаимообмене накопленного 
опыта, поскольку экологическая ситуация становится все более значимым 
стимулом, влияющим на политику и экономику как отдельных стран, так и 
интеграционных объединений. В эпоху глобализации для дальнейшего 
успешного развития ЕАЭС необходимо вовлекаться в решение глобальных 
проблем человечества, что обусловлено тесным сотрудничеством при переходе 
к устойчивому развитию, формированием наднациональных институтов для 
согласования экологической политики. С этой точки зрения, является 
актуальным анализ и сопоставления экономических, экологических и 
социальных компонентов устойчивого развития, перспективы развития, а также 
выявление пробелов в проводимых политиках государств.  

 Прежде чем анализировать экономическую составляющую устойчивого 
развития стран-членов ЕАЭС, стоит упомянуть предпосылки создания данного 
экономического союза, плоды его функционирования и перспективу развития. 
После распада СССР страны получили политический суверенитет и 
соответственно усложнение таможенных процедур, что развитию внешней 
торговли и в целом росту экономики не способствовало.  

Отправной точкой в создании современного ЕАЭС стало заключение 
Соглашения о создании Таможенного союза и формировании общего рынка 
между Россией, Беларусью и Казахстаном в 1995 году.  

С подписанием Договора о Евразийском экономическом союзе [8] 29 мая 
2014 года страны-участницы Таможенного союза и Единого экономического 
пространства положили начало новому более глубокому сотрудничеству. 10 
октября 2014 года к Договору о ЕАЭС присоединилась Республика Армения, 23 
декабря того же года – Республика Кыргызстан. 
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Любое региональное интеграционное объединение изначально преследует 
достижение положительных экономических эффектов, а именно обеспечение 
свободного передвижения товаров, услуг, факторов производства, соблюдая 
принципы добросовестной конкуренции. Членство стран в ЕАЭС оказывает 
положительное влияние на их экономический потенциал. В «Докладе о 
реализации основных направлений интеграции в рамках ЕАЭС» [13] говорится, 
что в 2017 году в процентах к 2016 году был замечен значительный рост 
взаимной торговли между странами-участницами союза – на 27,4%. В 2018 и 
2019 годах взаимная торговля замедлилась (10,1 % и 2,3 %), но показатель 
динамики остался в области положительных значений, в то время как торговля с 
третьими странами в 2019 году в процентах к 2018 году составила 97,6 % 
(сократился на 2,4 %) (таблица 2.1).  
 
Таблица 2.1 – Показатели внешней и взаимной торговли ЕАЭС, млрд. долл. 
США, 2015-2019 гг. 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Экспорт товаров во внешней торговле с третьими странами 
Армения 1,2 1,4 1,7 1,7 1,9 
Беларусь 15,7 12,2 15,6 19,9 18,4 
Казахстан 40,8 32,8 43,2 55,1 51,4 
Кыргызстан 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 
Россия 315,0 260,8 325,2 412,8 386,3 
ЕАЭС 373,8 308,3 386,9 490,7 459,3 
Импорт товаров во внешней торговле с третьими странами 
Армения 2,2 2,2 2,8 3,5 3,8 
Беларусь 13,1 12,2 14,5 15,7 17,2 
Казахстан 19,4 15,5 17,1 19,6 23,4 
Кыргызстан 2,0 2,4 2,6 3,1 2,9 
Россия 168,8 168,8 210,2 221,2 226,5 
ЕАЭС 205,5 201,1 247,2 263,1 273,8 
Взаимная торговля товарами 
Армения 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 
Беларусь 11,0 11,4 13,6 13,9 14,5 
Казахстан 5,1 3,9 5,3 6,0 6,3 
Кыргызстан 0,40 0,5 0,5 0,6 0,6 
Россия 28,8 26,8 34,7 39,0 38,8 
ЕАЭС 45,6 43,0 54,7 60,2 61,0  

Примечание: собственная разработка на основе [35]. 
 
Пандемия COVID-2019 затронула всю мировую экономику. Реализуемые 

меры социальной изоляции привели к снижению занятости, падению 
потребительского спроса в результате снижения реальных располагаемых 
доходов населения, повлекли нарушение глобальных цепочек поставок, 
нестабильность на финансовых рынках, оказали отрицательное влияние на такие 
сектора экономики, как туризм, пассажирские перевозки, страхование и др.  
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Резкое ухудшение внешнеторговой конъюнктуры в государствах-членах ЕАЭС 
повлекло в 2020 году сокращение экспорта из ЕАЭС, негативные последствия 
которого усугубляются ускорением вывоза капитала, что в итоге вызывает 
существенное ухудшение платежного баланса государств-членов. 

Тем не менее, если говорить об экономическом состоянии стран до 
коронавирусного кризиса, то благодаря увеличению взаимной торговли в ЕАЭС 
в 2017-2018 годах в государствах-членах зафиксирован экономический рост в 
размере 1,25% совокупного ВВП на 2018 год, расширение использования 
национальных валют во взаимных расчетах, а также экономическое и социальное 
сплочение государств-членов.   

Итоги пятилетнего функционирования Союза показывают его 
эффективность и состоятельность. В рамках Союза создаются условия для 
свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, открываются 
общие рынки лекарственных средств, медицинских изделий, услуг. С учетом 
современных экономических трендов были приняты Основные направления 
реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года для ускоренного перехода 
экономик на новый технологический уклад.  14 января 2021 года опубликованы 
Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции 
до 2025 года [14], утвержденная главами государств ЕАЭС в декабре 2020 г. 
Документ имеет концептуальный характер, однако ряд пунктов содержит 
революционный потенциал. При успешной реализации стратегии, через 5 лет 
ЕАЭС выйдет далеко за рамки экономического союза. 

Принятие стратегических документов главами государств-членов ЕАЭС 
сейчас является целесообразным, поскольку на фоне стремительного изменения 
мировой экономики само содержание «экономического союза» становится более 
емким, а его форматы и уровни сотрудничества совершенствуются. Если 
ограничиться реализацией лишь закрепленной в Договоре о Союзе программы, 
страны-участницы ЕАЭС окажутся в ситуации необоснованных ожиданий и к 
2025 году этого уровня интеграции будет недостаточно для решения 
региональных экономических проблем. 

К сожалению, в Договоре о ЕАЭС нет специального раздела, который 
регулирует экологические отношения между государствами. Вызовы экологии 
пока не являются приоритетными в рамках Союза. Соответственно, в Докладе о 
реализации основных направлений интеграции в рамках Евразийского 
экономического союза за 2018 год говорится, что «для того, чтобы Союз 
гармонично развивался, сегодня следует предпринять много значимых мер, где 
одним из них является  интеграция отдельных экономических направлений, 
связанных с достижением целей создания Союза (экология, экономическая 
безопасность, научно-технологическое сотрудничество и инновации, цифровая 
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трансформация экономик, здравоохранение, спорт, образование и т.д.), а также 
Целей в области устойчивого развития ООН» [14].  

Устойчивое развитие с экономической точки зрения означает переход от 
потребительской экономики использования ресурсов к ресурсосберегающей. В 
качестве оценки экономической составляющей устойчивого развития стран-
членов ЕАЭС через призму интегральных показателей взяты индекс прогресса 
по целям устойчивого развития, индекс человеческого развития, индекс 
адаптированных чистых сбережений. 

ООН и немецкий фонд Бертельсманна ежегодно публикует Отчет об 
устойчивом развитии ООН, где оценивается положение каждой страны в 
отношении достижения Целей устойчивого развития с помощью интегрального 
индекса прогресса по целям устойчивого развития (SDG Index) [59]. Так в 
рейтинге из 166 стран на 2020 год Армения занимает 75 место, Беларусь – 18 
место, Казахстан – 65 место, Киргизия – 52 место, Россия – 57 место (таблица 
2.2). 
Таблица 2.2 – Место государств-членов ЕАЭС в рейтинге по индексу прогресса 
по целям устойчивого развития, 2017-2020 гг. 

Примечание: собственная разработка на основе 59]. 
 

Общественное благосостояние страны основываются на богатстве страны, 
которые включают производственный капитал, природный капитал и 
человеческий капитал. Устойчивый долгосрочный экономический рост требует 
инвестиций и управления этим широким портфелем активов. Хотя такой 
макроэкономический показатель, как ВВП, обеспечивает важную меру 
экономического прогресса, он измеряет только доход и производство и не 
отражает изменений в базе активов. Он не отражает обесценивание и истощение 
активов, идут ли инвестиции и накопление богатства в ногу с ростом населения 
или согласуется ли сочетание активов с целями развития страны. ВВП 
показывает, растет ли доход страны; национальный доход указывает на 
перспективы сохранения этого дохода и его роста в долгосрочной перспективе.   

Для того чтобы установить уменьшается или увеличивается общественное 
благосостояние и национальное богатство страны, Всемирным Банком был 
предложен интегральный показатель – индекс адаптированных чистых 
сбережений, который отражает изменение национальных сбережений за 
вычетом ущерба от загрязнения окружающей среды. Положительные значения 

 2017 2018 2019 2020 
Армения 43 58 75 75 
Беларусь 21 23 23 18 
Казахстан 46 65 77 65 
Кыргызстан 49 51 48 52 
Россия 62 63 55 57 
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показателя свидетельствуют об устойчивом типе развития, а отрицательные — о 
неустойчивом, приводящем к снижению уровня общественного благосостояния. 
Так, если рассматривать динамику индекса адаптированных чистых сбережений 
в относительном значении (в % от ВНД) среди стран ЕАЭС, то у Армении по 
последним данным на 2018 год отрицательный показатель (-4,18 %). 
Наибольший объем адаптированных чистых сбережений накоплен в Беларуси с 
результатом 15,72 % (таблица 2.3).  

 
Таблица 2.3 – Индекс адаптированных чистых сбережений, % от ВНД, 2010-2018 
гг. 
 2010 2015 2017 2018 
Армения 0,18 3,05 0,58 -4,18 
Беларусь 14,64 16,24 14,48 15,72 
Казахстан 5,38 8,98 5,83 2,98 
Кыргызстан 3,84 -11,07 7,44 7,12 
Россия 8,95 8,98 7,72 8,23 

Примечание: собственная разработка на основе [65]. 
 

Индекс человеческого развития (ИЧР) является также одним из 
общепризнанных интегральных показателей качества и уровня жизни в стране. 
Как известно, ИЧР извлекается из среднего геометрического трех показателей: 
ожидаемая продолжительность жизни населения страны, уровень грамотности и 
ВНД на душу населения по ППС в долларах США. 

В рейтинге стран мира по индексу человеческого развития в 2019 году 
Казахстан находится на 51 месте, Российская Федерация – на 52 месте, Беларусь 
– на 53 месте, Армения –на 81 месте, Кыргызстан – на 120 месте. Казахстан, 
Россия и Беларусь входят в список стран с очень высоким индексом 
человеческого развития, а Кыргызстан и Армения – с высоким индексом. 
Казахстан, Россия, Беларусь и Армения опустились на 1, 3, 4 и 11 позиций 
соответственно по сравнению с результатами рейтинга 2018 года. Ухудшение 
позиций стран может быть связано с медленно растущим валовым доходом на 
душу населения с поправкой на паритет покупательной способности. Несмотря 
на то, что ВНД на душу населения в Казахстане, России и Беларуси выше, чем в 
некоторых странах Центральной Азии, он значительно ниже, чем у стран с очень 
высоким индексом человеческого развития (ВНД по ППС на душу населения 
равен 40 000 – 60 000 долл. США). 

Итак, такой интегральный показатель, как индекс адаптированных чистых 
сбережений свидетельствует о существующем в странах потенциале в переходе 
к устойчивому развитию, поскольку остался в области положительных значений. 
В индексе человеческого развития страны опускаются в рейтинге, что указывает 
на снижение в некоторой степени качества жизни населения, в частности ВВП 
на душу населения. Что касается достижения Целей устойчивого развития, то все 
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страны, кроме Беларуси, которая занимает в рейтинге стран по индексу 
устойчивого развития почетное 18 место, пока что не входят даже в топ-50. Тем 
не менее стоит отметить, что в статистическом комитете каждой страны 
проводится мониторинг достижения Целей устойчивого развития. 

Анализ системы экономических показателей устойчивого развития будет 
проходить по подтемам – «экономические результаты», «торговля» и 
«финансовое положение».  

Для оценки экономических результатов страны необходимы такие 
показатели, как ВНД/ВВП на душу населения, темп прироста реального ВВП, 
уровень безработицы, доля прямых иностранных инвестиций и расходы на 
НИОКР к ВВП.  

При анализе общей картины экономического развития стран, стоит 
сказать, что в странах наблюдается положительные значения темпа роста 
реального ВВП, но этот показатель не отражает качественную составляющую 
экономического развития (таблица 2.4). 
 
Таблица 2.4 – Динамика общих экономических показателей, 2015-2019 гг. 

Темп роста реального ВВП, % к предыдущему году 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Армения 3,2 0,2 7,5 5,2 7,6 
Беларусь -3,8 -2,5 2,5 3,2 1,2 
Казахстан 1,2 1,1 4,1 4,1 4,5 
Киргизия 3,9 4,3 4,7 3,5 4,5 
Россия -2,0 0,2 1,8 2,5 1,3 
Уровень инфляции, % 
Армения 3,7 -1,4 1,0 2,5 1,4 
Беларусь 13,5 11,8 6,0 4,9 5,6 
Казахстан 6,7 14,4 7,4 6,0 5,2 
Киргизия 6,5 0,4 3,2 1,5 1,1 
Россия 15,5 7,0 3,7 2,9 4,5 
Уровень безработицы, % 
Армения 18,5 18,0 17,8 19,0 18,3 
Беларусь 5,2 5,8 5,6 4,8 4,2 
Казахстан 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 
Киргизия 7,6 7,2 6,9 6,2 5,5 
Россия 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 
Баланс счета текущих операций, % от ВВП 
Армения -2,7 -1,0 -1,5 -6,9 -7,2 
Беларусь -3,3 -3,4 -1,7 0,0 -2,0 
Казахстан -3,3 -3,4 -1,7 0,0 -2,0 
Киргизия -15,9 -11,6 -6,3 -12,1 -12,3 
Россия 4,9 1,9 2,0 6,9 3,8 

Примечание: собственная разработка на основе [11]. 
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Знание ВНД страны на душу населения – первый шаг к пониманию 
экономического развития, а также общего уровня жизни среднестатистического 
гражданина страны. ВНД страны на душу населения, как правило, тесно связан 
с другими показателями, которые измеряют социальное, экономическое и 
экологическое благополучие населения. 

По методологии Всемирного Банка, где устанавливается классификация 
стран по уровню ВНД на душу населения, все страны, кроме Киргизии, относятся 
к странам с доходом выше среднего. Киргизия с ВНД на душу населения 1240 
долл. США на 2019 год относится к странам с доходом ниже среднего.  

Рисунок 2.1 –ВНД на душу населения по методологии Всемирного Банка, долл. 
США [65] 

 
Стоит также проследить динамику изменения структуры экономики в 

соотношении между тремя основными ее секторами – сельским хозяйством, 
промышленностью и сферой услуг. Эти важные структурные перестройки 
наблюдаются в каждой стране, которые по-другому называют стадиями 
экономического развития. С повышением уровня доходов на душу населения 
сельскохозяйственный сектор (доиндустриальная стадия экономического 
развития) постепенно уступает свою ведущую роль сначала промышленности 
(индустриальная), а затем сфере услуг (постиндустриальная).  

В странах ЕАЭС доля услуг в ВВП преобладает над долей 
промышленности и составляет в промежутке 50-55 %. Тем не менее в странах 
активно развивается добывающая и обрабатывающая промышленность (таблица 
2.5).  

 
 
 

2010 2015 2017 2018 2019
Армения 3 470 4 010,00 3 950,00 4 250,00 4 680,00
Беларусь 6 150,00 6 710,00 5 300,00 5 700,00 6 290,00
Казахстан 7 440,00 11 380,00 8 040,00 8 070,00 8 820,00
Киргизия 850,00 1 180,00 1 110,00 1 220,00 1 240,00
Россия 9 980,00 11 780,00 9 210,00 10 250,00 11 260,00
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Таблица 2.5 – Удельный вес услуг и промышленности, % к ВВП, 2015-2019 гг. 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Доля услуг 
Армения 48,2 49,9 50,7 52,6 54,2 
Беларусь 47,7 48,5 47,6 47,8 48,8 
Казахстан 59,2 57,8 57,3 55,4 55,5 
Кыргызстан 52,1 50,1 49,9 49,7 50,2 
Россия 56,1 57,0 56,0 53,5 54,0 
Доля промышленности  
Армения 25,7 25,5 25,8 24,7 24,2 
Беларусь 32,6 30,9 31,5 31,2 31,2 
Казахстан 30,8 31,9 32,3 33,4 33,0 
Кыргызстан 25,0 26,5 27,3 27,4 27,6 
Россия 29,7 29,1 30,6 32,8 32,1 

Примечание: собственная разработка на основе [65]. 
 
Для оценки внешней торговли стран-членов ЕАЭС применен такой 

показатель, как торговый баланс товаров и услуг. В торговом балансе товаров и 
услуг России и Казахстана наблюдается положительное сальдо, что говорит об 
опережающем росте внешней торговли. В Армении и Киргизии на протяжении 5 
лет наблюдается хронический дефицит торгового баланса (таблица 2.6).  
 
Таблица 2.6 – Торговый баланс товаров и услуг, 2015-2019 гг. 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Торговый баланс товаров и услуг, млн. долл. США; Россия – млрд. долл. США 
Армения -1 282,8 -906,46 -1 241,46 -1 702,2 -1 828,8 
Беларусь 132,4 -8,8 100,1 929,1 -415,4 
Казахстан 6 906,8 5 491 13 150 20 858,1 9 512 
Кыргызстан -2 670,9 -2 427,2 -2 730,4 -3 455,2 -3 002,9  
Россия 148,4 90,2 114,7 194,4 164,4 

Примечание: собственная разработка на основе [35]. 
 
Россия – самая большая в экономическом и географическом плане страна 

в регионе. В 2019 году лидирующими статьями российского экспорта выступили 
сырая нефть (28,7%), нефтепродукты (17,4%) и природный газ (12,6%). 
Российский товарный экспорт слабо трансформировался за последнее 
десятилетие, сохраняя выраженную сырьевую направленность и низкий уровень 
диверсификации. Несмотря на увеличение количества конкурентоспособных 
несырьевых товаров, общая сложность экспортируемой Россией несырьевой 
продукции практически не изменилась. В России положительный торговый 
баланс за счет положительного сальдо товаров, во внешней торговле услуг – 
отрицательное сальдо [39]. 

Казахстан – вторая по размеру в регионе экономика после России. 
Основным локомотивом развития страны также стал масштабный экспорт 
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минеральных и энергетических ресурсов (нефть сырая, нефтепродукты, газ 
нефтяной, медь рафинированная) [15]. Больше половины объема ВВП прямо или 
косвенно приходится также на сырьевую экономику, включая транспортировку, 
первичную переработку и торговлю сырьём. Несмотря на усилия правительства 
в развитии несырьевого сектора, в Казахстане не наблюдается прогресса в 
диверсификации экономики: частный бизнес не развивается; импортозамещение 
не работает, а несырьевой сектор растёт очень слабыми темпами в силу 
технологического отставания. В торговом балансе товаров и услуг наблюдается 
отрицательное внешнеторговое сальдо услуг [3]. 

Кыргызстан – наименее развитая страна в союзе, экономика которой 
зависима от экспорта золота, а также от денежных переводов трудовых 
мигрантов, на которые приходилось примерно 30 % ВВП в 2011-2015 годах. 
Другие статьи экспорта включают ртуть, уран, природный газ и – в некоторые 
годы – электроэнергию. Страна стремилась привлечь иностранные инвестиции 
для расширения своей экспортной базы, включая строительство плотин 
гидроэлектростанций, поскольку страна имеет гидроэнергетический потенциал, 
но пока положительных результатов нет в связи с политической 
нестабильностью. Для того чтобы страна могла реализовать свой потенциал 
роста, в том числе для экспорта гидроэлектроэнергии, а также для содействия 
туризму, экономическая деятельность должна быть диверсифицирована за счет 
расширения развития частного сектора и повышения квалификации и 
производительности труда среди населения. В торговом балансе товаров и услуг 
Кыргызстана положительное сальдо услуг, товаров – отрицательное сальдо [24]. 

Беларусь является экспортоориентированной экономикой. Важнейшими 
экспортными позициями являются продукты нефтепереработки, калийные 
удобрения, грузовые автомобили, металлопродукция, молочная и мясная 
продукция и лесоматериалы. В Беларуси также наблюдается положительное 
сальдо услуг, но отрицательное сальдо товаров [25].  

Приоритетными направлениями в экспорте услуг по-прежнему остаются 
транспортно-логистические, телекоммуникационные и компьютерные и 
информационные услуги. Беларусь обладает огромным потенциалом в 
диверсификации экспорта услугами, что позволит Беларуси занять более 
устойчивую позицию на международном рынке.  

После обретения независимости в 1991 году, Армения при внедрении 
рыночных реформ и создании открытой либеральной экономики предприняла 
серьёзные шаги в формировании предпосылок для быстрого интегрирования в 
мировую экономику, налаживания прочных контактов с ведущими зарубежными 
странами и интеграционными объединениями. Однако ряд существующих 
факторов, такие как ресурсная недостаточность, зависимость торговли страны от 
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России (20 % внешнеторгового оборота приходится на Россию на 2020 год), 
хронический торговый дефицит не позволил Армении обеспечить значительный 
экономический рост и занять приоритетное место в системе мирохозяйственных 
связей [36].  

Экономический рост в Армении в 2018 году обусловлен, главным образом, 
увеличением объемов услуг (на 18,8 %), торговли (на 8,7 %), производства 
продукции перерабатывающей промышленности (на 10,0%), и строительства (на 
4,5%). Армения экспортирует минеральные продукты (руды и концентраты 
медные), продукты питания и напитки, драгоценные и полудрагоценные 
металлы, текстиль и изделия из них. В структуре экономики наблюдается 
положительная динамика объемов услуг. В то же время снизился объем 
сельскохозяйственного производства в 2018 году (на 7,6%), производства 
продукции горнодобывающей промышленности (на 14,0%), что говорит о 
качественных сдвигах в структуре экономики [15; 36].  

Таким образом, можно сделать вывод, что особенностью экономик 
государств-членов ЕАЭС является их зависимость от природных ископаемых, 
что рассматривается как препятствие для развития их научно-технического и 
инновационного потенциала. 

Более того, пандемия COVID-19 приведет к глобальному снижению 
потребления углеводородов не только вследствие ускоренной имплементации 
экологической повестки отдельными развитыми и развивающимися странами, 
но и из-за изменений организации занятости на рынке труда, в частности, 
стимулирования перехода на удаленную работу, что может вызвать сокращение 
потребления топлива транспортным сектором. Таким образом, рекомендуется 
менять экономическую модель развития стран путем осуществления 
кардинальных структурных реформ, чтобы сделать экономику 
диверсифицированной и конкурентоспособной. Странам, зависимые от 
энергоносителей, необходимо ужесточить фискальные меры регулирования и 
ограничения для предотвращения истощения минеральных ресурсов и 
стимулирования хозяйствующих предприятий к переходу на «зеленые» 
технологии. 

Развитие экономики за счет расширения сферы услуг позволяет странам 
меньше использовать природные ресурсы и одновременно увеличивать запас 
человеческого капитала. Именно поэтому экономический рост в 
постиндустриальных странах является более ресурсосберегающим и социально-
ориентированным, чем в большинстве развивающихся стран. Однако это не 
означает, что последние должны искусственно наращивать производство услуг. 
Они все еще нуждаются в наращивании промышленного и 
сельскохозяйственного секторов для удовлетворения нужд населения. Но если 
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удовлетворение материальных потребностей людей будет осуществляться за 
счет достижений экономики, основанной на новейших и экологичных 
технологиях, а не путем применения морально устаревших машин и 
технологических процессов, то экологические кризисы и социальные конфликты 
будут минимальны. 

Для оценки готовности стран к переходу на технологический уклад 
развития, рассматривается такой показатель, как расходы на НИОКР в странах 
ЕАЭС (таблица 2.7). Во всех странах наблюдается низкий уровень расходов на 
НИОКР, что является сдерживающим фактором экономического развития. 
Инновации приобретают огромное значение, как основная движущая сила для 
экономических и институциональных преобразований, которые в свою очередь 
оказывают огромное влияние на экологическую ситуацию.  

 
Таблица 2.7 – Расходы на НИОКР, % к ВВП, 2015-2019 гг. 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Армения 0,25 0,233 0,228 0,189 0,177 
Беларусь 0,5 0,501 0,584 0,608 0,59 
Казахстан 0,17 0,142 0,13 0,123 0,120 
Кыргызстан 0,119 0,111 0,107 0,105 0,095 
Россия 1,101 1,097 1,107 0,99 1,03 

Примечание: собственная разработка на основе [3; 24; 25; 36; 39]. 
 
Безусловно, самостоятельно развивающимся странам с этой задачей не 

справиться. Странам с развивающейся экономикой и тем более странам с 
переходной экономикой необходимы внешние финансовые источники. 
Наиболее точно экономическую и инвестиционную привлекательность страны 
отражает такой показатель, как доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) к 
ВВП. В анализируемых странах наибольший чистый приток ПИИ на 2019 год 
был у Киргизии и Беларуси с показателями 4,8 % и 2,0 % соответственно 
(таблица 2.8). Однако в Беларуси наблюдается тенденция к снижению притока, а 
значит и инвестиционной привлекательности. То же самое наблюдается и в 
России, Армении и Казахстане. 
Таблица 2.8 – Чистый приток ПИИ, % к ВВП, 2016-2019 гг. 

Примечание: собственная разработка на основе [11]. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Армения 1,7 3,2 2,2 2,0 1,9 
Беларусь 3,0 2,6 2,3 2,4 2,0 
Казахстан 3,6 12,5 2,8 0,0 1,9 
Кыргызстан 17,1 9,0 -1,4 1,7 4,8 
Россия 0,5 2,5 1,8 0,5 1,9 
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 Сдерживающим рост инвестиций фактором является неэффективная 
деятельность экономических и политических институтов. В частности, 
барьерами являются непрозрачная политика регулирования, отсутствие системы 
защиты прав инвесторов и ограничение экономических свобод в силу 
преобладания государственной собственности.  

Следующий аспект анализа, применяемый для оценки экономического 
развития – «финансовое положение». Среди показателей, определяющих 
финансовое положение страны, выделяют такие, как доля внешнего долга к ВВП, 
уровень инфляции и дефицит (профицит) консолидированного бюджета к ВВП.  

В странах, кроме Беларуси и России, наблюдается незначительный 
дефицит государственного бюджета (таблица 2.9).  

 
Таблица 2.9 – Профицит (дефицит) консолидированного бюджета, % к ВВП, 
2015-2019 гг. 

Примечание: собственная разработка на основе [35]. 
 
Одной из серьезных проблем, несущих потенциальные угрозы 

стабильности макроэкономического развития Беларуси, Армении и 
Кыргызстана, является преобладающая доля внешнего долга в структуре 
государственного долга. В странах союза величина внешнего долга по 
отношению к ВВП в 2016-2019 годах имела тенденцию к снижению (рисунок 
2.2). Наиболее высокий показатель за 2016-2019 годы был у Кыргызстана, 
наиболее низкий – у России. В Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане 
отношение внешнего долга к ВВП превышает пороговое значение 
задолженности 60% согласно требованиям МВФ. В структуре государственного 
долга по состоянию на 1 января 2021 года в Армении, Беларуси и Кыргызстане 
преобладал внешний долг, в Казахстане и России – внутренний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 2017 2018 2019 
Армения -5,8 -4,3 -1,8 … 
Беларусь 1,3 2,8 3,8 2,4 
Казахстан -1,6 -2,7 -1,3 -1,8 
Киргизия -4,6 -3,1 1,1 -0,1 
Россия -3,7 -1,5 2,9 1,9 
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Рисунок 2.2 – Внешний долг государств-членов ЕАЭС, % к ВВП [35] 
 
В результате анализа экономической составляющей устойчивого развития 

стран-членов ЕАЭС можно сделать вывод, что страны при количественной 
оценке имеют в целом положительные экономические результаты: наблюдается 
здоровый темп роста ВВП, невысокие уровни инфляции и безработицы, а также 
рост показателей как внешней, так и внутренней торговли. Однако страны 
зависимы от экспорта минеральных ресурсов, соответственно развивается 
горнодобывающая и обрабатывающая промышленность. Это приводит к 
однобокости в развитии отраслей экономики и снижению технологического 
развития стран. Также наблюдается отрицательная динамика баланса счета 
текущих операций, что означает, что национальных сбережений у стран не 
хватает, чтобы обеспечить внутренние инвестиции, поэтому необходим приток 
капитала из-за рубежа. Существуют трудности в привлечении ПИИ, поскольку 
сдерживающим фактором является нецелесообразность правовых и 
экономических институтов, в частности, отсутствие должной системы защиты 
прав инвесторов, ограничение экономических свобод в силу доминирования 
государственной собственности.  

Результаты индекса адаптированных чистых сбережений за последние 5 
лет свидетельствует о существующем в странах потенциале для перехода к 
устойчивому развитию, поскольку показатель остался в области положительных 
значений. В индексе человеческого развития страны опускаются в рейтинге, что 
указывает на снижение в некоторой степени качества жизни населения. 
Экономический рост государства должен идти параллельно с повышением 
уровня жизни населения и наращиванием человеческого капитала. Наблюдается 
несоответствие этих показателей, что требует корректировки. 
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Странам требуется провести структурные реформы, необходимые для 
улучшения долгосрочных перспектив экономического развития. Проблемы 
структурного характера, включая невысокий уровень конкурентоспособности 
экономик в силу низкого уровня инновационности, продолжают оказывать 
негативное воздействие на условия ведения бизнеса. Для устранения этих 
препятствий на пути к долгосрочному росту потребуется разработка программы 
реформ, направленных на повышение темпов роста производительности, 
улучшение инвестиционного климата и стимулирование цифрового развития.  

 
 

 
 2.2 Социальная составляющая устойчивого развития 

государств-членов ЕАЭС  
 
 

 Как было сказано ранее, недостаточно только положительного 
экономического роста для перехода к устойчивому развитию, ведь суть всей 
парадигмы заключается в взаимодополняемости экономического, социального и 
экологического аспектов. Степень достижимости Целей устойчивого развития во 
многом связана с осознанием масштаба антропогенной нагрузки на экологию и 
неэффективностью сложившихся экономических моделей развития в мире. А 
это, в свою очередь, может быть достигнуто лишь в тех обществах, где 
наращивается человеческий капитал. Поэтому неудивительно, что в эпоху 
формирования постиндустриального общества и его экономики на первый план 
выступают интеллект и знания человека, становясь главным источником 
общественного богатства. Однако для того, чтобы стране накопить человеческий 
капитал, необходимо проводить разумную социальную политику, целями 
которой являются укрепление здоровья населения, увеличение средней 
продолжительности жизни, повышение уровня образования, развитие науки и 
извлечение ее пользы для общества, и в целом повышение качества жизни. 

Главными критериями для оценки эффективности социальной политики 
является качество и уровень жизни, социальная справедливость и уровень 
бедности в стране. 

Для оценки социально-экономических условий жизни населения или по-
другому качества жизни в странах-членах ЕАЭС наиболее релевантным и 
точным показателем является сводный индекс человеческого развития. В ИЧР 
входят такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении населения, отражающий уровень здоровья и долголетия населения, 
ожидаемая продолжительность обучения детей школьного возраста для 
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измерения доступности образования и ВНД на душу населения по ППС, анализ 
которого уже был сделан в предыдущей главе [51]. 

Россия, Беларусь и Казахстан входят в классификацию стран с очень 
высоким индексом человеческого развития на протяжении 5 лет, Армения – с 
высоким индексом человеческого развития и Кыргызстана – со средним 
индексом человеческого развития. 

Оценка показателей образования и здоровья населения позволяют лучше 
понять значение инвестиций в человеческий капитал. В странах-членах ЕАЭС 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении растет. Наиболее высокий 
показатель ожидаемой продолжительности жизни у Беларуси (74.8 лет), 
наиболее низкий – у Кыргызстана (71.5 лет). Стоит отметить, что странам Союза 
присущ высокий уровень человеческого капитала, что доказывается высоким 
уровнем грамотности и доступности образования. Так, уровень грамотности во 
всех странах составляет 99.8-99.9 %. В России и Беларуси показатель ожидаемой 
продолжительности обучения детей школьного возраста сократился на 0.2 
пунктов в 2019 году в сравнении с 2017 годом. В Армении, Казахстане и 
Киргизии показатель остался на прежнем уровне (таблица 2.10). 

 
Таблица 2.10 –Динамика показателей индекса человеческого развития, 2010-
2019 гг. 
 2010 2017 2018 2019 ИЧР (2019) 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 
Армения 73.3 74.8 74.9 75.1 0,776 
Беларусь 70.8 74.3 74.6 74.8 0,823 
Казахстан 67.4 72.7 73.2 73.6 0,825 
Кыргызстан 71.1 71.2 71.3 71.5 0,697 
Россия 69.3 72.1 72.4 72.6 0,824 
Ожидаемая продолжительность обучения детей школьного возраста, 
лет 

 

Армения 13.1 13.0 13.1 13.1  
Беларусь 15.5 15.6 15.6 15.4  
Казахстан 14.4 15.3 15.4 15.6  
Кыргызстан 12.4 13.0 13.0 13.0  
Россия 14.0  15.2 15.0 15.0  

Примечание: собственная разработка на основе [51]. 
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При определении социальной справедливости главным образом имеется в 
виду равенство объективных возможностей получения доходов. Для точного 
измерения уровня неравенства в распределении доходов применяется индекс 
Джини на основе кривой Лоренца. Так, если сравнивать результаты 2010 года с 
последними данными на 2018 год, то во всех странах индекс Джини снизился, 
что говорит о сокращении экономического неравенства в обществе (рисунок 2.3). 
Однако динамика 2016-2018 годов указывает на небольшой рост в 
дифференциации доходов, особенно в России и Армении. В России это прежде 
всего связано с ускорением инфляции (таблица 2.4) и замедлением роста зарплат. 

Рисунок 2.3 – Индекс Джини, 2010-2018 гг. [32] 
 
Уровень безработицы – один из ключевых показателей для отслеживания 

того, идет ли страна по пути к достижению Цели устойчивого развития, 
заключающейся в содействии поступательному, инклюзивному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 
работе для всех [10; 56]. 

На 2019 год уровень безработицы в соответствии с методологией 
Международной организации труда по ЕАЭС составил 4,8 % численности 
рабочей силы, в том числе в Армении – 18,0%, Беларуси – 4,2 %, Казахстане – 
4,9 %, Кыргызстане – 6,3 %, России – 4.6 % (рисунок 2.4). Для сравнения: во 
Франции уровень безработицы составил 8,4 %, Германии – 3,2 %, Польше – 3,2 
%. 

2010 2016 2017 2018
Армения 30 32,5 33,7 34,4
Беларусь 28,6 25,3 25,4 25,2
Казахстан 28 27,2 27,5 27,8
Киргизия 30,1 26,8 27,3 27,7
Россия 39,5 36,8 37,2 37,5
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Рисунок 2.4 – Уровень безработицы, %, 2015-2019 гг. [35] 
 

Одним из показателей проявления неравенства населения является 
бедность – социально-экономическое положение части населения с уровнем 
благосостояния, недостаточным для достойного удовлетворения материальных 
и духовных потребностей [14]. В 2015 году все государства – члены ЕАЭС 
приняли Повестку дня Организации Объединенных Наций в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, где они обязались решить 
проблему бедности и неравенства.  

Уровень бедности напрямую связан с уровнем безработицы, т.к. 
повышение уровня безработицы приводит к повышению уровня 
малообеспеченности населения. Высокие темпы инфляции снижают реальные 
располагаемые доходы населения, что также увеличивает уровень бедности. 

Уровень абсолютной бедности в странах-членах ЕАЭС рассчитывается как 
доля населения с располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного 
минимума (рисунок 2.5). Так, в 2019 году в сравнении с 2018 годом наблюдалось 
снижение уровня бедности в Беларуси, Кыргызстане и в России. В Армении был 
зафиксирован рост уровня бедности, что коррелируется с ростом уровня 
безработицы. В Казахстане показатель остался на прежнем уровне.  

 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019
Армения 18,5 18 17,8 20,5 18,9
Беларусь 5,2 5,8 5,6 4,8 4,2
Казахстан 5,1 5 4,9 4,9 4,8
Киргизия 7,6 7,2 6,9 6,2 6,3
Россия 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6

0

5

10

15

20

25

Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия



 

48 
 

Рисунок 2.5 – Доля населения, живущего за официальной чертой бедности, %, 
2010-2019 гг. [35] 

 
Та часть населения, которая живет за официальной чертой бедности, 

стараются удовлетворить базовые потребности, необходимые для адекватной 
жизнедеятельности – достаточное питание, доступ к безопасной воде, 
медицинскому обслуживанию и образованию, а также недорогое жилье. Тем не 
менее личный доход не удовлетворяет нужды в полном объеме. В связи с этим 
главную роль в снижении уровня малообеспеченности играет государство, 
функцией которого является предоставление социальных услуг. В развитии 
человеческого капитала, социальной составляющей устойчивого развития роль 
этих факторов значительна.  Целесообразно рассмотреть долю расходов на 
основные социальные услуги в расходах консолидированного бюджета стран, 
что является одним из показателей социальной устойчивости. 

В расходной части бюджета во всех государствах - членах существенную 
долю занимали финансирование социальной сферы и общегосударственной 
деятельности. На 2019 год больше всех из бюджета выделяют на 
здравоохранение Беларусь (15,3 % Россия (10,1 %) и Казахстан (9,5 %), на 
образование – Кыргызстан (26,4 %), Беларусь и Казахстан (17 %), на социальную 
защиту – Россия (34,8 %), Армения (28 %), и Казахстан (25,6 %) (таблица 2.11).  

В Армении заметна смена государственных приоритетов с социальных 
функций на традиционные, о чем свидетельствует рост в 2019 году в сравнении 
с 2015 годом доли расходов на оборону, в то время как на образование 
сократилась на 0,7 %. 

В Беларуси наблюдается положительная картина расходов бюджета: 
расходы на здравоохранение и образование преобладают над расходами на 
оборону. 

2010 2016 2017 2018 2019
Армения 35,8 29,4 25,7 23,5 26,4
Беларусь 5,2 5,7 5,9 5,6 5
Казахстан 6,5 2,5 2,7 4,3 4,3
Киргизия 33,7 25,4 25,6 22,4 20,1
Россия 12,5 13,2 12,9 12,6 12,3
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В Казахстане преобладающая доля расходов наблюдается на социальную 
защиту и образование, чем на оборону. 

В Кыргызстане заметно урезались расходы на здравоохранение и 
социальную защиту: в 2015 году расходы на здравоохранение составляли 12,1 %, 
в 2019 году – 2,4 %; расходы на социальную защиту в 2015 году – 23,6 %, в 2019 
году – 8,5 %. 

В России зафиксирована положительная динамика расходов на 
здравоохранения и образование, в то время как расходы на образование 
сократились в 2019 году в сравнении с 2015 годом.  

 
Таблица 2.11 – Структура расходов консолидированного бюджета государств-
членов ЕАЭС, % к итогу, 2015-2019 гг. 

Примечание: собственная разработка на основе [14]. 
 
Немаловажным показателем благосостояния населения выступают 

потребительские расходы населения, которые отражают финансовые 
возможности граждан для приобретения товаров продовольственного и 
непродовольственного назначения, проведения досуга, доступа к образованию, 
здравоохранению. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом в Беларуси, Казахстане и России 
наблюдалось увеличение потребительских расходов в расчете на члена 
домашнего хозяйства в номинальном и реальном выражении (таблица 2.12). В 
2019 году в структуре потребительских расходов в расчете в среднем на члена 
домашнего хозяйства во всех государствах-членах ЕАЭС по-прежнему 
наибольший удельный вес занимали расходы на покупку продуктов питания и 
безалкогольных напитков (от 29,7 % в России до 49,4 % в Казахстане). Стоит 
отметить, что доля расходов на продукты питания во всех странах, кроме России, 
снизилась. 

 
 
 
 

 

 Здравоохра
нение 

Образование Социальная  
защита 

Оборона 

 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 
Армения 6,1 6,1 8,7 8 27,2 28 14,1 19,1 
Беларусь 14 15,3 16,7 17,8 8,7 7,9 3,7 3,7 
Казахстан 10,5 9,5 16,6 17,2 20.8 25,6 5,5 5,5 
Кыргызстан 12,1 2,4 24,2 26,4 23,6 8,5 14,1 13 
Россия 9,6 10,1 10,2 10,8 35,2 34,8 10.7 8 
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Таблица 2.12 – Среднедушевые потребительские расходы домашних хозяйств в 
2019 году 

 В % к 2018 году Долл. США 
Армения 101,9 98 
Беларусь 105,4 192 
Казахстан 103,39 135 
Киргизия 99,6 47 
Россия 104,9 296 

Примечание: собственная разработка на основе [35]. 
 
Показателем устойчивого развития также является индекс устойчивости 

общества (Sustainable Society Index (SSI) [61], который рассчитывается 
организацией «Sustainable Society Foundation». Этот индекс показывает 
достижения каждой из стран по шкале от 0 (наименьшее устойчивое развитие) 
до 10 (максимальное устойчивое развитие); при этом учитываются 22 показателя 
по трем направлениям: благополучие человека, экологическое благополучие и 
экономическое благополучие. 

Индекс благополучия у всех стран ЕАЭС по последним расчетам на 2018 
год был выше среднемирового значения (6,4), а самые высокие индексы имели 
Беларусь и Россия. Данные таблицы 2.13 показывают, что индексы 
«экономическое благополучие» в 2018 году у России, Казахстана и Беларуси 
выше среднемирового значения (4,5), в то время как у Армении и Киргизии – 
ниже. Что касается экологического благополучия, то здесь наблюдается 
положительная тенденция к росту во всех странах. Тем не менее результаты 
России и Казахстана все еще ниже среднемирового значения (4,8). 

 
Таблица 2.13 – Рейтинг государств-членов ЕАЭС по индексу устойчивости 
общества, 2016-2018 гг. 

Примечание: собственная разработка на основе [61]. 
 
Для формирования экологического мышления населения необходимы 

высокий уровень и качество жизни, что требует инвестиций в человеческий 
капитал.  Соответственно, устойчивое экономическое развитие страны должно 
идти в ногу с разумной социальной политикой, которая может быть достигнута 

 Благополучие человека Экологическое 
благополучие 

Экономическое 
благополучие 

 2016 2018 2016 2018 2016 2018 
Армения 7.6 7.5 4.0 6.4 3.2 2.6 
Беларусь 8.0 8.1 3.6 4.9 3.9 7.1 
Казахстан 7.6 7.5 2.7 3.1 5.3 5.4 
Киргизия 7.0 6.8 4.9 5.8 2.2 3.3 
Россия 6.9 7.6 2.5 2.7 5.5 5.4 
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прежде всего обеспечением населения качественным образованием, услугами 
здравоохранения и в целом благоприятными условиями для жизни.  
  Проведенный анализ говорит о том, что государства-члены ЕАЭС с 
социальной точки зрения имеют благоприятные предпосылки устойчивого 
развития. Основой для этого являются уже накопленный человеческий капитал. 
Несмотря на то, что страны в 2019 году опустились в рейтинге ИЧР в связи с 
понижением ВНД на душу населения, страны удерживают высокие позиции в 
области образования и здравоохранения, что свидетельствует о наращивании 
человеческого потенциала. Также наблюдается положительная тенденция в 
показателе уровня безработицы. Тем не менее уровень абсолютной бедности и 
дифференциация доходов все еще остается одной из социальных проблем.  Как 
показывает структура расходов домашних хозяйств, для среднестатистического 
человека в приоритете все еще являются вопросы, связанные с уровнем доходов 
и занятостью, а не экологические проблемы.  

Для дальнейшего поддержания положительных результатов, необходимо 
создавать максимально благоприятную среду для улучшения благосостояния 
населения. Речь идет о таких социально-экономических параметрах, как 
снижение уровня бедности, коррупции, создание условий для 
предпринимательства за счет обеспечения качественной и инновационной 
реструктуризации экономики. 
 
 
 

2.3 Экологическая составляющая устойчивого развития 
государств-членов ЕАЭС 
 
 

Инвестиции в человеческий и материальный капитал важны, однако 
достижение благосостояния заключается отнюдь не в том, чтобы наращивать 
капитал за счет истощения природных запасов. Главный принцип устойчивого 
развития – это качественное развитие общества при минимуме вреда 
окружающей среде.  

Экологические индикаторы, разработанные ОЭСР, являются наиболее 
распространенным подходом в оценке экологической составляющей, и включает 
три аспекта:  

• индикаторы воздействия, характеризующие воздействия на 
окружающую среду различных факторов и ее изменение под их влиянием;  

• индикаторы состояния, характеризующие состояние различных 
элементов окружающей среды;  
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• индикаторы отклика, характеризующие меры по оздоровлению 
окружающей среды) [28; 44]. 

Для оценки окружающей среды и природно-ресурсного потенциала стран-
членов ЕАЭС взяты такие показатели, как площадь лесов к общей площади 
суши, концентрация загрязняющих веществ в атмосфере городов, истощение 
природных ресурсов к ВНД.  

Загрязнение воздуха является главным показателем оценки 
экологического качества жизни, который измеряется как средневзвешенная по 
населению среднегодовая концентрация PM2,5 для городского населения 
страны. PM 2,5 – это частицы с диаметром менее 2,5 микрон, которые способны 
проникать глубоко в дыхательные пути и могут нанести серьезный вред 
здоровью. По расчетам ООН, страны должны достичь среднегодового уровня PM 
2.5 в долгосрочной перспективе не более 6.3 мкг/м3. Стоит отметить, что 
показатель в анализируемых странах по последним данным ООН за 2015-2017 
годы сократился, однако все еще выше, чем 6.3. Так, высокая концентрация PM 
2.5 присутствует в Кыргызстане, Армении и Беларуси (таблица 2.14). 

Проведен анализ состояния природных ресурсов по показателю истощение 
природных ресурсов, или, другими словами, финансовая оценка истощения 
запасов энергии, полезных ископаемых и лесов, выраженная в процентах от 
ВНД.). По данным ПРООН, данный показатель в странах-членах ЕАЭС растет и 
в 2018 году наиболее высокий процент истощения наблюдался в Казахстане с 
показателем 12,5 %. Беларусь, по сравнению с другими членами Союза, имеет 
низкий показатель (таблица 2.14).  

 
Таблица 2.14 – Показатели состояния природно-ресурсного потенциала, 2015-
2018 гг.  

  

 2015 2016 2017 2018 
Площадь лесов, % от общей площади суши 
Армения 11,574 11,567 11,56 11,552 
Беларусь 42,534 42,907 42,978 43,052 
Казахстан 1,225 1,236 1,247 1,258 
Кыргызстан 6,527 6,55 6,573 6,668 
Россия 49,761 49,773 49,784 49,784 
Концентрация PM 2.5 в атмосфере городов, мкг/м3 

Армения 34,88 32,23 32,53 - 
Беларусь 20.08 18,88 18,77 - 
Казахстан 14,39 13,08 13,82 - 
Кыргызстан 24,35 23,2 22,74 - 
Россия 17,02 16,22 16,16 - 
Истощение природных ресурсов, % от ВНД 
Армения 2,1 2,5 3,1 3,4 
Беларусь 0,4 0,4 0,6 0,8 
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Окончание таблицы 2.14 

Примечание: собственная разработка на основе [51; 59]. 

 
Для оценки индикаторов воздействия взяты такие показатели как выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и доля возобновляемых 
источников энергии к общему объему конечного энергопотребления. 

Во всем мире развитые страны стремятся постепенно переходить на 
«зеленую» энергетику. Например, в Европейском союзе средняя доля 
возобновляемых источников энергии на 2019 год составила 20 %. Хотя и страны-
члены ЕАЭС обсуждали вопрос о расширении использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в своих энергобалансах [26], у них все еще 
наблюдается малая доля возобновляемых источников энергии к общему объему 
конечного энергопотребления в сравнении с мировыми значениями. Данные в 
таблице 2.15 подтверждают слабый уровень использования возобновляемых 
источников энергии. Успешных результатов достигли Армения и Беларусь, где 
доля возобновляемых источников энергии на 2018 год составила 4,65 % и 4,10 
%. В остальных странах показатель не доходит 1 %. 

 
Таблица 2.15 – Доля возобновляемых источников энергии, % к общему объему 
конечного энергопотребления, 2015-2018 гг. 
 

Примечание: собственная разработка на основе [11]. 
 
В рисунке 2.6 представлены данные выбросов углекислого газа в 

атмосферу (от использования угля, нефти и газа, процесса сжигания газа и 
производства цемента) на душу населения в странах-членах ЕАЭС за 2016-2019 
годы. Среднемировой показатель составляет 4.7 тонн на душу населения.  Так, 
наблюдается рост выбросов углекислого газа от 1,8 тонн на душу населения в 
Кыргызстане до 12 – в России. В ЕАЭС на Россию и Казахстан приходится более 
97% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и соответственно наибольшее 
негативное влияние на окружающую среду; остальные государства меньше 
влияют на экологию в регионе. Например, у Армении и Кыргызстана уровень 
выбросов ниже, чем у России и Казахстана, но это указывает больше не на 

Казахстан 6,6 8,7 12,5 12,5 
Кыргызстан 6,9 8,9 9,2 9,2 
Россия 4,6 5,7 8,6 8,6 

 2015 2016 2017 2018 
Армения 4,51 6,10 6,17 4,65 
Беларусь 4,08 3,88 4,24 4,10 
Казахстан 0,13 0,15 0,16 0,12 
Кыргызстан 0,09 0,03 0,03 0,05 
Россия 0,77 0,87 0,81 0,92 
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достижения в сфере энергосбережения, а на недостаточный уровень их 
промышленного развития. 

Рисунок 2.6 – Выбросы углекислого газа в атмосферу, тонн/на душу населения, 
2016-2019 гг. [43] 

 
Индикаторы, характеризующие меры по оздоровлению окружающей 

среды, включают годовой объем расходов на охрану окружающей среды в 
процентном отношении к ВВП и природоохранные налоги в процентном 
отношении к общим налоговым поступлениям.  

Объем расходов на охрану окружающей среды в процентном отношении к 
ВВП в странах коррелируется от 0,1 % в Кыргызстане и Армении до 0,7 % – в 
России (таблица 2.16). 

В странах статистика расходов на охрану окружающей среды в 
большинстве случаев отличается низким качеством. Эта проблема является 
следствием дефицита бюджета, слабости институциональных структур, 
несовершенства государственных органов – факторов, отрицательно влияющих 
на положение дел в сфере защиты окружающей среды в ЕАЭС. 

 
Таблица 2.16 – Расходы на охрану окружающей среды, % к ВВП, 2015-2019 гг. 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Армения 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
Беларусь 0,9 1 0,9 0,6 0,6 
Казахстан 0,4 0,3 0,3  0,3 0,3 
Кыргызстан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Россия 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 

Примечание: собственная разработка на основе [3; 24; 25; 36; 39]. 
 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия
2016 1,8 6,4 16 1,6 11
2017 1,9 6,4 17 1,5 11
2018 2,1 6,5 17 1,6 12
2019 2 6,6 17 1,8 12
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Счет экологических налогов и платежей используется для анализа и 
оценки эффективности мер, предпринимаемых государством, для достижения 
целей природоохранной политики и устойчивого развития. В перспективе 
совершенствование системы платежей должно стимулировать предприятия к 
снижению негативного воздействия на окружающую среду (таблица 2.17).  

В России и Казахстане в силу сырьевой специализации объем 
экологического налога к ВВП больше, чем в остальных странах. Тем не менее в 
странах Союза доля природоохранных налогов к ВВП составляет малый 
процент. Недостатками действующей системы администрирования 
экологического сбора в странах являются крайне низкий контроль и отсутствие 
инструментов, ресурсов и стимулов для регулирования сверхдоходов, 
получаемые предприятиями с сырьевой специализацией. Из-за отсутствия 
полноценной системы контроля и надзора, за и количеством ввоза товаров и, 
следовательно, количеством контролируемых хозяйствующих субъектов, 
правильностью начисления экологических налогов и платежей, формируется 
дискриминационная среда для хозяйственной деятельности для 
законопослушных хозяйствующих субъектов [42]. 

На деловом форуме «Стратегия опережающего развития Евразийского 
экономического союза», который прошел 21 апреля 2021 года председатель 
комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Сергей Алексеев отметил, что «позиции стран ЕАЭС по 
вопросу введения углеродного налога в Европейском союзе должны быть 
скоординированы, а страны должны активнее участвовать в мероприятиях, 
посвященных обсуждению вопросов развития «зеленой» экономики» [42]. 

 
Таблица 2.17 – Природоохранные налоги, % к ВВП, 2015-2019 гг. 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Армения 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
Беларусь 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
Казахстан - 2,4 3,0 3,5 3,3 
Кыргызстан - - - - - 
Россия 4,1 3,4 3,3 - - 

Примечание: собственная разработка [3; 24; 25; 36; 39]. 
 
Существуют также разработки в области интегральных экологических 

показателей. Одним из них является индекс экологической эффективности (EPI) 
[45], который разрабатывается Центром экологической политики и права 
Йельского университета. На его основе государства могут сопоставлять свои 
достижения и проблемы с другими странами. Индекс EPI включает в себя 16 
показателей, которые объединены в две экологические группы: 1) снижение 
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нагрузки экологической среды на здоровье человека; 2) обеспечение разумного 
использования экосистем и природных ресурсов. 

Данные таблицы 2.18 показывают, что за последние 10 лет в странах-
членах ЕАЭС, кроме Кыргызстана (-1,9 %) наблюдались заметные улучшения в 
экологических показателях. Результаты индекса на 2020 год разные с самым с 
высоким у Беларуси (53) и самым низким – у Кыргызстана (39,8). Так, в 
Армении, Казахстане и России в двух экологических группах показателей 
зафиксирован рост. 

 В Беларуси был рост на 7,5 в экологической группе «снижение нагрузки 
экологической среды на здоровье человека», но снижение до 1,2 в обеспечении 
разумного использования экосистем и природных ресурсов.  

В Кыргызстане за 10 лет обеспечение разумного использования экосистем 
и природных ресурсов изменилось в негативную сторону.  
 
Таблица 2.18 – Рейтинг государств-членов ЕАЭС по индексу экологической 
эффективности, 2020 г. 
 Рейтинг  Индекс Изменение за 10 

лет, % 
Армения 53 52,3 4,5 
Беларусь 49 53 2,3 
Казахстан 85 44,7 9 
Кыргызстан 105 39,8 -1,9 
Россия 58 50,5 3,9 

Примечание: собственная разработка на основе [45]. 
 

Странам ЕАЭС необходимо также унифицировать экологические 
законодательства и перейти к единой экологической политике на уровне ЕАЭС. 
Для этого в рамках межгосударственного сотрудничества необходим 
евразийский экспертный совет, специализирующийся на вопросах сохранения 
природных ресурсов и их приумножения.  

Большую роль в повышении экологической эффективности экономик 
стран ЕАЭС должен сыграть проект «Евразийские технологические 
платформы», в рамках которого определены основные совместные 
экологические проекты по следующим направлениям: 

• создание экологически чистых технологий и производственных 
процессов; 

• создание технологий экологически безопасного обращения с 
отходами, включая ликвидацию накопленного экологического ущерба; 

• создание системы оценки и прогнозирования состояния 
окружающей среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, последствий изменения климата; 



 

57 
 

• создание технологии рационального природопользования, 
обеспечения экологической безопасности и новых экологических стандартов 
жизни человека; 

• развитие рынка экологических услуг [14]. 
Итак, в ходе второй главы был сделан анализ трех составляющих 

устойчивого развития стран-членов ЕАЭС с рекомендациями по каждому 
аспекту. В целом страны-члены ЕАЭС имеют потенциал к переходу к 
устойчивому развитию. Этому свидетельствуют результаты индекса 
адаптированных чистых сбережений, показателей человеческого капитала и 
состояния природно-ресурсного потенциала. Государства включили концепцию 
устойчивого развития в национальные программы. Однако экологические 
проблемы и устойчивое экономическое развитие все еще занимают 
второстепенную позицию в списке государственных задач. По результатам 
индекса прогресса по целям устойчивого развития на 2020 год страны с 2017 года 
снизились в позициях.  

 В результате анализа экономической составляющей устойчивого развития 
стран-членов ЕАЭС можно сделать вывод, что страны при количественной 
оценке имеют в целом положительные экономические результаты: наблюдается 
здоровый темп роста ВВП, невысокие уровни инфляции и безработицы, а также 
рост показателей как внешней, так и внутренней торговли. Однако страны 
зависимы от экспорта минеральных ресурсов, что приводит к однобокости в 
развитии отраслей экономики и снижению технологического развития стран. 
Государствам не хватает внутренних источников для обеспечения инвестиций в 
другие сферы экономики, что подтверждается отрицательным сальдо счета 
текущих операций. Параллельно существуют трудности в привлечении ПИИ, 
поскольку сдерживающими факторами являются институциональные, а именно 
ограничение экономических свобод в силу доминирования государственной 
собственности и отсутствие надлежащей системы защиты прав инвесторов.  

С социальной точки зрения государства-члены ЕАЭС имеют 
благоприятные предпосылки устойчивого развития. Основой для этого являются 
уже накопленный человеческий капитал. Несмотря на то, что страны в 2019 году 
опустились в рейтинге ИЧР в связи с понижением ВНД на душу населения, 
страны удерживают высокие позиции в области образования и здравоохранения, 
что означает о наращивании человеческого потенциала. Также наблюдается 
положительная тенденция в показателе уровня безработицы. Тем не менее 
уровень абсолютной бедности и дифференциация доходов все еще остается 
одной из социальных проблем.  Как показывает структура расходов домашних 
хозяйств, для среднестатистического человека в приоритете все еще являются 
вопросы, связанные с уровнем доходов и занятостью, а не экологические 
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проблемы. Экономический рост государства должен идти параллельно с 
повышением уровня и качества жизни населения и развитием человеческого 
капитала. Отсюда следует, что идет несоответствие между этими показателями. 

В государствах ЕАЭС все еще наблюдаются низкие, по сравнению с 
мировыми, экологические показатели, что подтверждается динамикой 
показателей воздействия на окружающую среду и отклика, а также индекса 
экологической эффективности. Состояние природно-ресурсного потенциала 
положительное, но показатель истощения природных ресурсов растет с каждым 
годом.  В странах, несмотря на серьезные экологические проблемы, меры по 
сохранению окружающей среды не предпринимаются на должном уровне. Этому 
свидетельствуют большие объемы расходов государственного бюджета стран на 
традиционные функции (на общегосударственную деятельность, оборону), в то 
время как уровень расходов на охрану окружающей среды остается низким, что 
сдерживает их продвижение по пути устойчивого развития.  
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ГЛАВА 3                                                                                       
ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ ЕАЭС В КОНТЕКСТЕ ОПЫТА ЕС 
 
 
3.1 Факторы и направления устойчивого развития ЕС 

 
 

 Еще в конце прошлого столетия многие развитые страны осознали 
необходимость учета природного капитала при реализации хозяйственной 
деятельности и скоординированной политики в области устойчивого развития. 
Поскольку ЕС достиг лучших результатов в достижении целей устойчивого 
развития, целесообразно рассмотреть пройденный путь данного политического 
и экономического союза.  

Политика устойчивого развития в ЕС строилась под влиянием глобальной 
концепции устойчивости. Заключение доклада комиссии Брундтланда (1987) [8] 
и выводы Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
(1992) [63] стали составной частью стратегии развития государств ЕС, поскольку 
концепция была внесена в европейскую политику еще в 1997 году при 
заключении Амстердамского договора [62]. 

В дальнейшем конкретные цели по устойчивому развитию были 
сформулированы в Стратегии устойчивого развития, принятой странами ЕС в 
Гетеборге в 2001 году. В документе говорится, что экономический рост, защита 
окружающей среды и социальная стабильность должны развиваться в единстве 
и стремится к балансу устойчивого развития. В 2006 году странами ЕС была 
утверждена обновленная Стратегия устойчивого развития. В ней были выделены 
семь главных целей устойчивого развития: 

• изменение климата и внедрение чистых источников энергии 
(сокращение выбросов парниковых газов, энергоэкономия, рост доли 
возобновляемых источников энергии); 

• устойчивая транспортная система (создание экономичных 
транспортных средств с низкими выбросами СО2, снижение нагрузки на 
окружающую среду); 

• устойчивое потребление и производство (единство экологических 
стандартов по всем странам ЕС, создание экологичных товаров и услуг, 
поддержание экологических инноваций); 

• защита природных ресурсов (комплексная защита окружающей 
среды); 
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• общественное здоровье (улучшение условий жизни населения, 
чистый воздух, продовольствие, вода); 

• международное сотрудничество и развитие (поддержка 
развивающихся стран в их усилиях по устойчивому развитию); 

• социальная интеграция, демография и миграция (улучшение 
качества жизни всех слоев населения) [62]. 

Ратифицированная странами ЕС Стратегия устойчивого развития стала 
основой для определения национальных стратегий устойчивости в каждой из 
стран объединения. Однако данная Стратегия носит для стран скорее 
рекомендательный, чем обязательный характер. Государства самостоятельно 
вносят поправки в национальную стратегию устойчивости в соответствии с 
изменениями в мировой конъюнктуре [17].  

Два главных проекта, напрямую двигавшие ЕС к достижению целевых 
показателей – это «Европа 2020» [46] и «Зеленая сделка» [62]. «Европа 2020: 
стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» - новая европейская 
стратегия экономического развития, принятая в 2010 году на ближайшие 10 лет. 

В Стратегии «Европа 2020» установлены три основных фактора 
устойчивости экономики: разумный, устойчивый и всеобъемлющий рост 
(таблица 3.1). В стратегии развития отмечены 8 целей, разбитых по 5 основным 
направлениям деятельности. Направления деятельности включают исследования 
и инновации, занятость, борьба с бедностью, изменение климата и энергетика и 
образование (Приложение В, рисунок В.1). 

 
Таблица 3.1 – Факторы укрепления экономики в Стратегии «Европа-2020» 

Факторы: Цели: 
Разумный рост • доля тех, кто бросает или рано 

заканчивает школы в возрасте от 18 
до 24 лет, должна составлять менее 
10% 

• не менее 40% людей в возрасте от 30 
до 34 лет должны иметь высшее 
образование 

• 3% ВВП ЕС должно быть 
инвестировано в исследования и 
разработки 
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Окончание таблицы 3.1 

Устойчивый рост • выбросы парниковых газов должны 
быть уменьшены на 20% по 
сравнению с показателем 1990 года 

• доля возобновляемых источников 
энергии должна составлять до 20% от 
конечного объема энергопотребления 

• энергоэффективность должна быть 
увеличена на 20% 

 
Всеобъемлющий рост • сократить число людей за чертой 

бедности на 20 млн. 
• 75% населения в возрасте от 20 до 64 

лет должны быть трудоустроены 
Примечание: собственная разработка на основе [46]. 
 
Эти пять направлений тесно взаимосвязаны. Например, более высокий 

уровень образования связан с улучшением возможностей трудоустройства, в то 
время как повышение уровня занятости способствует сокращению бедности. 
Расширение возможностей для НИОКР и инноваций во всех секторах экономики 
в сочетании с повышением эффективности использования ресурсов повысит 
конкурентоспособность и будет способствовать созданию рабочих мест. 
Инвестиции в более чистые, экологически чистые технологии помогут 
окружающей среде и будут способствовать борьбе с изменением климата и 
создавать новые возможности для бизнеса. 

Европейская Комиссия проводит мониторинг в области достижения целей 
на протяжении 10 лет, публикуя промежуточные и конечные результаты в 
ежегодных докладах о достигнутом прогрессе [46]. 

В соответствии с данными Евростата за 2019 год [47], в целом, в ЕС 
наблюдалась положительная тенденция по всем поставленным целям, начиная с 
2015 года.  С 2008 года наибольшего прогресса ЕС удалось достигнуть в области 
высшего образования, занятости и сокращения выбросов парниковых газов.  

В 2019 году Европейская комиссия представила 6 приоритетов ЕС, куда 
входит пакет действий «Зеленая сделка» – это стратегия роста, цель которой 
превратить ЕС в справедливое и процветающее общество с современной, 
ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономикой к 2050 году [62]. 
Сделка также направлена на защиту, сохранение и приумножение природного 
капитала ЕС, а также защиту здоровья и благополучия граждан от рисков и 
воздействий, связанных с окружающей средой. Стратегия подразумевает, что 
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страны ЕС будут направлять 1-2% своего ВВП на развитие зеленой экономики, 
а именно на создание новой промышленной инфраструктуры и новых «зеленых» 
рабочих мест, на переоснащение производств, на развитие новых направлений 
научно-исследовательской работы и др. Проект также предусматривает 
увеличение доли энергии из возобновляемых источников до 32 % в общей 
структуре энергопотребления и примерно такой же показатель экономии 
энергии. 

В связи с принятием Повестки дня до 2030 года [56], в 2016 году 
Европейская комиссия выпустила сообщение «Следующие шаги для 
устойчивого европейского будущего: европейские действия для устойчивости» 
[62], объявив о двухэтапном подходе к реализации ЦУР. Первый подход 
подразумевал полную интеграцию ЦУР в европейскую политику. Второй подход 
заключался в разработке плана для долгосрочного устойчивого развития ЕС 
после 2020 года. В 2019 году Европейская Комиссия представила аналитический 
доклад «На пути к устойчивой Европе к 2030 году» [62], в котором обозначены 
конкурентные преимущества ЕС и возможности проявить себя на глобальной 
арене, став примером для других государств.  

Так, в докладе из достижений говорится о том, что ЕС «установил один из 
самых высоких социальных и экологических стандартов, ввел в действие одну 
из самых амбициозных политик по защите здоровья человека и стал мировым 
лидером в борьбе с изменением климата» [62]. На 2020 год 9 стран ЕС входят в 
топ-10 в рейтинге индекса прогресса по целям устойчивого развития [59]. 

В аналитическом докладе подводятся итоги прогресса, достигнутого в 
Европейском союзе, и определяются необходимые приоритеты для дальнейшего 
продвижения, а именно развитие полностью безотходной экономики, создание 
устойчивой продовольственной системы, экологизация энергии, качество 
образования, развитие технологий.  

Итак, все проекты направлены на превращение Евросоюза в 
ресурсосберегающую экономическую зону – для этого предусмотрено 
переформатирование ведущих секторов европейской экономики, таких как 
энергетика, строительство, транспорт, сельское хозяйство и др. Выполнение этой 
амбициозной задачи предполагает разработку и внедрение широкого спектра 
инструментов, которые составляют «механизм регулирования углеродной 
границы» (Carbon border adjustment mechanism) [62]. Он включает продвижение 
экономики замкнутого цикла, пересмотр системы торговли выбросами и 
директивы по налогообложению энергетики, поддержание биоразнообразия, 
восстановление и сохранение лесов, реализацию стратегии от «фермы к вилке» 
[62]. 
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Таблица 3.2 – Направления задач ЕС в области устойчивого развития 
От экономики с однооборотным 
использованием промышленной продукции 
к безотходной экономике 

Устойчивая продовольственная система 
«от фермы к вилке» 

Комиссия ставит целью перехода на 
экономику замкнутого цикла (безотходную 
экономику) через План действий по экономике 
замкнутого цикла и Стратегии биоэкономики. 
С помощью экономики замкнутого цикла 
можно: 
-получить чистую экономическую выгоду в 
размере 1,8 трлн евро в Европе к 2030 году; 
-привести к созданию более 1 миллиона новых 
рабочих мест в ЕС к 2030 году; 
-сокращать выбросы углекислого газа. 

Сельское хозяйство в ЕС добилось значительного 
прогресса в области защиты климата и 
окружающей среды, за счет сокращения выбросов 
углекислого газа на 20% и стока уровня нитратов в 
реки на 17,7% с 1990 года. Но еще многое 
предстоит сделать по всей пищевой цепочке. 
С помощью глобальной продовольственной и 
сельскохозяйственной системы можно: 
-создать 200 миллионов рабочих мест к 2050 году; 
-снабжать пищевыми продуктами растущее 
население мира; 
-генерировать более высокие доходы; 
-восстанавливать природные ресурсы; 
-снизить выбросы парниковых газов и стать более 
устойчивым к климатическим рискам. 

Полный переход стационарных и 
мобильных источников на «зеленую» 
энергетику  

Обеспечение социально справедливого перехода 
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Окончание таблицы 3.2 

ЕС входит в число мировых лидеров в 
использовании возобновляемых источников 
энергии, но все же много нужно сделать для 
продвижения возобновляемых источников 
энергии, энергоэффективных зданий и 
транспорта на зеленой энергетике. Например, 
здания потребляют около 40% 
электроэнергии, а транспорт выбрасывает 
27% парниковых газов в Европе. 
Экологически чистая энергия – это 
возможность для создания рабочих мест, а 
также экономии 300 млрд евро в год за счет 
уменьшения зависимости от ископаемого 
топлива.  

Технологические, структурные и 
демографические изменения в более 
взаимосвязанном мире трансформирует характер 
работы. В соответствии с моделью социального 
обеспечения ЕС, переход к устойчивой экономике 
не должна оставлять никого позади. 
Социальные инвестиции должны оставаться 
высшим приоритетом, в том числе в: 
образование, переобучение и обучение на 
протяжении всей жизни; 
условия труда; 
здравоохранение; 
социальная интеграция и права меньшинств; 
гендерное равенство; 
развитие сельской местности. 

Примечание: собственная разработка на основе [62]. 
 
 Ключевыми факторами, способствующие переход к устойчивому 

развитию являются образование, НИОКР, финансовая устойчивость, 
ответственное введение бизнеса, свободная торговля, согласование политик, и 
содействие другим странам в достижении Целей устойчивого развития (таблица 
3.3). 

 
Таблица 3.3 – Факторы перехода к устойчивому развитию для ЕС 
Факторы  Описание  

Образование, наука, технологии, НИОКР являются предпосылками для достижения 
ЦУР и устойчивого развития, создавая 
культуру устойчивого развития и образ 
мышления, и гарантируя, что переход 
приведет к увеличению благополучию. 
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Продолжение таблицы 3.3 

Финансы и налогообложение Для достижения ЦУР по-прежнему 
требуется значительный объем частного 
капитала. Чтобы добиться успеха, частный 
сектор должен быть полностью привержен 
переходу на «зеленый» бизнес. Налоговые 
системы и ценообразование необходимо 
будет изменить с учетом истинных 
экологических и социальных издержек 
производства и гарантировать, что 
устойчивые продукты и услуги станут 
доступными. 

Ответственное ведение бизнеса Предприятиям отводится ключевая роль в 
переходе к устойчивому развитию, поэтому 
нужно дать частному сектору понять, что 
ответственный бизнес может обеспечить 
более устойчивую прибыль и новые 
рыночные возможности. 

Свободная торговля на основе правил является одним из лучших инструментов 
повышения благосостояния и уровня жизни 
и устойчивости нашей планеты. Продвигая 
международные правила и мировые 
стандарты в соответствии с ЦУР и 
убедившись, что торговля приносит пользу 
всем, возможно создать устойчивую Европу 
в устойчивом мире. 
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Окончание таблицы 3.3 

Согласованность политики Верховенство закона, демократия, мир, 
справедливость, качественное управление и 
рациональное принятие решений – это 
фундамент, на котором строится устойчивое 
развитие. 
Необходимо обеспечить согласованность 
политики как во внутренних, так и во 
внешних действиях. Переход к устойчивости 
будет только успешным, если все будут 
вовлечены – частные лица, предприятия, 
гражданское общество и государственный 
сектор. 

Содействие другим странам в достижении 
ЦУР (ЕС как мировой лидер в переходе к 
устойчивому развитию) 

В интересах ЕС продолжать политику, 
способствующую миру и процветанию и 
обеспечивающую устойчивые решения 
глобальных проблем. ЕС как самый 
успешный союз во всем мире, и стоящий у 
истоков принятия многих решений в области 
устойчивого развития, имеет доверие, а 
также практические ответы, необходимые 
для того, чтобы государства встали на путь 
устойчивого развития. 

Примечание: собственная разработка на основе [62]. 
 
Таким образом, концепция устойчивого развития лежит в основе ЕС. Союз 

еще с начала своего функционирования проявил себя как сторонник устойчивого 
развития. Государства-члены ЕС достигли значительного прогресса во многих 
областях Повестки дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 
года, и в результате ЕС - одно из лучших мест в мире для жизни.  

Однако союз все еще находится на переходной стадии и для полного 
перехода к устойчивому развитию рассматриваются необходимые приоритеты 
для дальнейшего продвижения, а именно развитие полностью безотходной 
экономики, создание устойчивой продовольственной системы, экологизация 
энергии, качество образования, развитие технологий. ЕС стремится к зеленой и 
инклюзивной экономике, устанавливая высокие параметры для перехода к 
устойчивости и прокладывая путь во всем мире. 

Европейский союз достиг наивысшего уровня развития и является 
наиболее успешным объединением в мире. В сфере устойчивого развития 
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страны-члены объединения в том числе достигли немалого: во-первых, они стали 
одними из первых на мировом пространстве, кто занялся изучением темы 
устойчивого развития, во-вторых, на сегодняшний день союз имеет все 
необходимые инструменты для урегулирования насущных вопросов в области 
устойчивого развития. Эти факторы наглядно отражают экономическую 
состоятельность Европейского союза, что позволяет делать позитивные 
прогнозы на будущее. 

Вопросы энергетики и инноваций относятся к наиболее приоритетным в 
повестке устойчивого развития ЕС. Важность этих аспектов для построения 
ресурсосберегающей экономики будущего отражена во многих национальных 
программах, планах действий и инициатив Европейского союза. В стратегии 
«Европа 2020» определены количественные показатели для инноваций и 
энергетики. Однако из всех количественных показателей до 2030 года и 2050 
года на данный момент сформулировано лишь, что выбросы парниковых газов 
будут снижены на 45–47 % до 2030 года и на 80–95 % до 2050 года. Это связано 
со сложностью долгосрочного прогнозирования показателей. Тем не менее, ЕС 
не уменьшают усилий по их достижению. 

 
 
 
3.2 Сравнительный анализ показателей устойчивого 

развития ЕАЭС и ЕС 
 

 

ЕС как наиболее успешная экономическая и политическая интеграция в 
мире, а также стоящая у истоков многих решений в области устойчивого 
развития, имеет практические ответы, необходимые для того, чтобы общества 
встали на путь устойчивого развития.  

ЕАЭС, как молодое, но перспективное интеграционное объединение, 
находится только на начальной стадии реализации политики устойчивого 
развития. Целесообразно рассмотреть и сравнить опыт достижения целей и 
показателей устойчивого развития в ЕС для оценки текущего состояния и 
перспектив в реализации политики в области устойчивого развития в ЕАЭС.  

Сравнительный анализ показателей устойчивого развития ЕАЭС и ЕС 
будет состоять из трех аспектов: экономический, социальный и экологический 
(Приложение В, таблица В.1). 

В экономическом аспекте взяты для анализа такие показатели, как ВВП на 
душу населения по ППС, расходы на НИОКР и индекс адаптированных чистых 
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сбережений. В связи с отсутствием статистической информации был сделан 
расчет средних значений показателей по ЕАЭС. 

В странах ЕС наблюдается высокий ВВП на душу населения по ППС по 
сравнению со странами ЕЭАС: в Германии на 2019 год зафиксирован 55 737 
долларов США в то время, как наибольший показатель принадлежит Казахстану 
с результатом 29 894 долларов США. И в ЕС, и в ЕАЭС показатель имеет 
положительную динамику последние 5 лет (рисунок 3.1). 

Рисунок 3.1 - ВВП на душу населения по ППС, долл. США, 2016-2019 гг. [65] 
 

По индексу адаптированных чистых сбережений ЕС превосходит ЕАЭС по 
последним данным на 2019 год на 6,1 %. Более того в ЕС наблюдается 
положительная динамика роста показателя: показатель вырос на 3,1 % с 2010 по 
2019 год. В ЕАЭС наблюдался рост показателя в 2017-2018 годы со значением 
7,3 % и 7,7 %, однако индекс с 2018 год пошел на спад и в 2019 году составил 5,4 
% (рисунок 3.2). 

Рисунок 3.2 - Индекс адаптированных чистых сбережений, % от ВНД, 2010-2019 
гг.[65] 

Объем расходов на НИОКР является одним из факторов для повышения 
конкурентоспособности страны, а также для перехода к устойчивому развитию. 
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В странах ЕАЭС зафиксирована низкая доля расходов на НИОКР: средний 
результат за последние 5 лет по ЕАЭС не доходил до 1 % (рисунок 3.3). В ЕС 
делается упор на инновационное развитие, поэтому в Стратегии «Европа 2020» 
было поставлено целью инвестировать 3 % ВВП ЕС в исследования и 
разработки. Немсотря на то, что достичь к 2020 году количественного результата 
не удалось, в ЕС развита благоприятная инновационная и научная среда для 
исследований и разработок.  

Рисунок 3.3 - Расходы на НИОКР, % к ВВП, 2015-2018 гг. [55] 
 
Таким образом, ЕС превосходит в экономическом развитии ЕАЭС, что 

подтверждают данные. 
Для сравнения социального аспекта взяты такие показатели как доля 

населения, живущего за чертой бедности, уровень безработицы и структура 
потребительских расходов домашних хозяйств.  

В обоих союзах наблюдается положительная динамика уровня 
безработицы и бедности (рисунок 3.4 и 3.5). Тем не менее, исходя из рисунков в 
ЕС уровень безработицы и бедности выше, чем в ЕАЭС. Стоит отметить, что 
одной из целей в Стратегии «Европа 2020» было снижение уровня бедности в 
ЕС, чего достичь не удалось. В ЕС снижение уровня бедности, которая усилилась 
после финансового кризиса 2008 года, стоит в приоритете задач. По данным 
Евростат в 2017 году 113 миллионов людей были на грани того, чтобы оказаться 
за чертой бедности, что всего на 3,1 миллионов меньше количества в 2008 году 
[46; 62]. На сегодняшний день, более 20% оказываются в зоне риска [47], поэтому 
Европейская комиссия прилагает все усилия для решения этой проблемы. Если 
говорить о развитии зеленого сектора на рынке труда в ЕС, то к достижениям ЕС 
в переходе к устойчивому развитию относятся самый быстрый рост во всем мире 
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уровня занятости в зеленом секторе в периоде с 2000 по 2015 годы в то время, 
как в ЕАЭС не развит зеленый сектор. 

 

Рисунок 3.4– Уровень безработицы, %, 2016-2019 гг. [35; 46] 
 

Рисунок 3.5 – Доля населения, живущего за чертой бедности, %, 2016-2019 гг. [35; 
46] 

 
Немаловажным показателем оценки социального аспекта является 

структура потребительских расходов домашних хозяйств, поскольку 
демонстрирует приоритеты домашних хозяйств. Так, в структуре расходов 
домохозяйств среди 27 стран ЕС в среднем по цели потребления на 2019 год 
почти четверть расходов домохозяйств (23,5% от общего объема) был посвящен 
расходам «жилищно-коммунальные услуги, топливо». Другие большие доли 
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наблюдаются в расходах «отдых, рестораны» (17,4%), «транспорт и связь» 
(13,1% от общего объема) «продукты питания и безалкогольные напитки» 
(13,0% от общего объема) [47]. 

В 2019 году в структуре потребительских расходов в расчете в среднем на 
членов домашнего хозяйства наибольший удельный вес занимали расходы 
«продукты питания и безалкогольные напитки» (40,3%). В структуре расходов 
большую долю занимают расходы «транспорт и связь» (12,9%), «жилищно-
коммунальные услуги, топливо» (рисунок 3.6). 

Рисунок 3.6 – Структура потребительских расходов домашних хозяйств ЕС, %, 
2019 г. [47] 

Соответственно, можно сделать вывод, что у домашних хозяйств ЕС более 
высокий уровень жизни, чем ЕАЭС: у домашних хозяйств ЕАЭС в приоритете 
расходы на продукты питания и транспорт и связь. В ЕС, как регион с развитой 
экономикой, домашние хозяйства потребляют в большей степени услуги и 
имеют больше времени на досуг, что доказывается большой долей расходов на 
отдых и рестораны. В ЕАЭС доля расходов на продукты питания и 
безалкогольные напитки, и одежду и обувь выше, чем в ЕС, что говорит о 
снижении материального потребления в ЕС. Материальное потребление 
населения является одним из важных показателей в оценке готовности общества 
к переходу к устойчивому развитию (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Структура потребительских расходов домашних хозяйств ЕАЭС, 
%, 2019 г. [14] 

Для сравнительного анализа экологического аспекта применены такие 
показатели, как выбросы парниковых газов на 1 единицу ВВП в долларах США 
в ценах 2015 года, доля возобновляемых источников энергии к общему объему 
конечного энергопотребления и истощение природных ресурсов.  

Несмотря на то, что практически во всех государствах-членах ЕАЭС 
внедряются новейшие технологии «зеленой энергетики» и действуют 
национальные программы, страны значительно отстают в вопросах 
энергоэффективности от большинства развитых государств. Так, исходя из 
данных рисунка 3.8 по показателю выбросов парниковых газов на 1 единицу 
ВВП, сделан вывод, что страны ЕАЭС выбрасывают больше парниковых газов, 
чем страны ЕС. Союз успешно выполнил задачу сократить выбросы парниковых 
газов на 20% к 2020 году по отношению к 1990 году. В период с 1990 по 2017 
годы в ЕС на 22% сократился объем выбросов парниковых газов.  

Доля возобновляемых источников энергии к общему объему конечного 
энергопотребления в странах ЕС выше, чем в странах ЕАЭС. В «Европа 2020» 
планировалось к 2020 году увеличить показатель до 20 %, что и удалось: в 2019 
году показатель достиг 19,7% [49]. Более того, в 2020 году 27 стран Евросоюза 
впервые получили больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем 
из ископаемых [4]. 
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Рисунок 3.8 – Выбросы парниковых газов на 1 единицу ВВП в долл. США в 
ценах 2015 года, кг/долл. США, 2016-2018 гг. [11; 47] 

 
Исходя из расчета среднего значения по странам ЕАЭС, Союз намного 

отстает в использовании возобновляемых источников энергии. Так, по 
последним данным на 2018 год в ЕАЭС доля возобновляемых источников 
энергии к общему объему конечного энергопотребления составляет 1,97% 
(рисунок 3.9). Более того, показатель, в сравнении с 2017 годом, имеет 
отрицательную динамику. 

 

Рисунок 3.9 – Доля возобновляемых источников энергии, % к общему объему 
конечного энергопотребления, 2015-2018 гг. [11; 47] 
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стратегические цели по ускорению перехода на альтернативные источники 
электроэнергии. Так, Армения заявляла о планах повысить долю ВИЭ в 
энергетическом балансе страны до 70% [29]. 

Беларусь заявила о намерении сократить к 2030 году выбросы парниковых 
газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом. Наиболее используемым 
видом возобновляемых источников энергии по-прежнему остается древесное 
топливо. В общем производстве тепловой энергии доля возобновляемых 
источников составляет 9%. Расширение использования лесных ресурсов в 
энергетических целях возможно за счет комплексного использования отходов 
лесозаготовки и деревообработки [29].  

В Казахстане возобновляемые источники в течение последних лет 
выступают как один из векторов развития энергетического комплекса. К 2030 
году в Концепции по переходу к зеленой экономике поставлена цель увеличить 
долю альтернативных источников энергии до 10%, а к 2050 году – до 50% [3]. 

В России из общего объема конечного энергопотребления доля 
возобновляемых источников энергии не доходит 1% по данным статистического 
сборника ЕАЭС 2020 год [39]. Между тем экономический потенциал таких 
возобновляемых источников энергии страны, как геотермальная энергия и 
биомасса довольно велик. Среди причин, замедляющих развитие «зеленой» 
энергетики в стране, называются наличие больших запасов энергетических 
ресурсов и отсутствие стимулирования несырьевых отраслей на 
государственном уровне. Тем не менее в России принимаются определенные 
меры в области возобновляемых источников энергии, а именно была принята 
программа развития солнечно и ветроэнергетики до 2024 года «Пять гигаватт» 
[14]. 

Однако в рамках ЕАЭС не упоминается о совместном сотрудничестве в 
области зеленой энергетики. В этой связи стоит подчеркнуть, что задачами стран 
ЕАЭС являются именно перспективы сотрудничества для формирования 
единого пространства реализации проектов возобновляемых источников энергии 
с целью производства оборудования и создания собственных технологий. Для 
формирования единого пространства реализации проектов в сфере 
возобновляемых источников энергии и локализации оборудования необходимы: 

• разработка экологических законодательств и нормативно-правовой 
базы на уровне ЕАЭС; 

• осуществление совместных программ в области возобновляемой 
энергетики за счет привлечения взаимных и иностранных инвестиций; 

• совместное развитие стандартов для возобновляемой энергетики.  
Активное внедрение возобновляемых источников энергии в пространстве 

ЕАЭС повлечет за собой различные эффекты, как социальные (создание рабочих 
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мест, снижение уровня безработицы, повышение качества жизни населения), 
экономические (развитие новых секторов экономики, повышение 
инвестиционной привлекательности), так и экологические (сокращение 
количества вредных выбросов в атмосферу). 

Таким образом, можно прийти к заключению, что Европейский союз 
преуспевает намного больше, чем ЕАЭС в переходе к устойчивому развитию. 
Это объясняется тем, что ЕС еще с начала своего функционирования стала 
внедрять всевозможные инструменты для реализации устойчивого развития и 
более того стояла у истоков принятия глобальных решений по устойчивому 
развитию. ЕС не только ставит цели, но и целенаправленно их выполняет.  

В ЕАЭС наблюдается снижение таких важных показателей, как индекса 
адаптированных чистых сбережений и доли возобновляемых источников 
энергии. Из этого следует невыполнение Повестки Дня в области устойчивого 
развития. Странам ЕАЭС следует принять во внимание, что для достижения 
долгосрочного экономического развития необходимо переходить на 
ресурсосберегающую экономику и улучшать показатели экологической 
устойчивости, что сделает ЕАЭС регионом с конкурентоспособной экономикой, 
а также повысить благосостояние населения, каковой была изначальной 
предпосылкой для создания интеграционного объединения. 
 

 
 
3.3 Реализация Целей устойчивого развития в регионе ЕАЭС: 

оценка и возможности 
 
 
Для достижения устойчивого развития во многих развитых и 

развивающихся государствах приняты национальные программы по 
устойчивому развитию, ратифицированы международные договоры и 
обязательства.  

Сраны-члены ЕАЭС не исключение: на национальном уровне 
осуществляются стратегические программы в области устойчивого развития, 
ориентируясь на глобальный план действий – Повестка дня 2015 года, принятая 
ООН.  

Например, в Беларуси принят ряд документов – Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года и 
Программа социально-экономического развития до 2020 года, а также 
отраслевые и региональные программы. В 2018 году Армения приняла 
Дорожную карту по национализации ЦУР. В Казахстане в этой области 
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государство реализует стратегию «опережающего развития»: Концепция 
семейной и гендерной политики до 2030 года и Стратегический план развития 
Казахстана до 2025 года приняты уже с учетом приоритетных направлений ЦУР 
и соответствующих показателей. 

Если говорить о вкладе в устойчивое развитие на региональном уровне, то 
в 2017 году ЕАЭС стал первым интеграционным объединением, подготовившим 
доклад о достижении ЦУР в рамках интеграционного объединения – 
«Показатели достижения ЦУР в регионе ЕАЭС». Значительную роль для 
развития «зеленой» экономики призваны сыграть евразийские технологические 
платформы, в частности «Технологии добычи и переработки твердых полезных 
ископаемых», «Технологии экологического развития», «ЕвразияБио» и др. 

Устойчивое развитие стало основой всей политики Европейского союза. 
Еще в 70-ые годы были введены основные механизмы регулирования защиты 
окружающей среды в европейскую политику. На сегодняшний день данные меры 
положительно отражаются на экологии, обществе и экономике стран союза. 
Поэтому можно сказать, что Европейский союз является рычагом к запуску 
процесса устойчивого развития в других странах мира. 

По прошествии двадцати лет переходного периода страны ЕАЭС сделали 
свою экономику более открытой, достигли положительного внешнеторгового 
оборота и имеют положительные темпы роста ВВП. Тем не менее, экономики 
этих стран нуждаются в повышении конкурентоспособности и рассмотрении 
новой модели роста. Устойчивое развитие в этом регионе может быть тесно 
увязано с рядом актуальных целей экономического развития, таких как 
диверсификация экономики, рост конкурентоспособности экспортной 
продукции на мировых рынках.  

Исходя из экономического, социального и экологического анализов стран-
членов ЕАЭС, можно сделать вывод, что страны имеют потенциал в переходе к 
устойчивому развитию за счет накопленного человеческого капитала. В мировом 
рейтинге по Индексу человеческого развития по параметрам человеческого 
капитала страны ЕАЭС имеют неплохие результаты, хотя и значительно отстают 
от лидеров по ИЧР.  

Если рассматривать ситуацию с позитивной стороны, наличие 
высококвалифицированной рабочей силы – это драйвер для экономик 
Евразийского союза, однако негативный момент состоит в том, что в странах 
ЕАЭС большую долю производства занимают сырьевые отрасли, что негативно 
сказывается на развитии человеческого капитала. Для устранения имеющейся 
проблемы следует провести модернизацию экономик, в которую входят развитие 
как человеческого капитала, так и инфраструктуры [31]. 
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Модернизация экономики будет содействовать не только повышению 
конкурентоспособности экономики и человеческого капитала, но и 
положительно скажется на экологической политике, а именно в стимулировании 
«зеленых» инноваций. 

Для оценки инновационного развития стран-членов ЕАЭС будет уместным 
рассмотреть Глобальный инновационный индекс. В таблице 3.4 представлены 
места государств-членов ЕАЭС в рейтинге по Глобальному инновационному 
индексу, который дает полную картину инновационного развития, включая 
обзор политической ситуации, образования, уровня инфраструктуры и бизнеса 
[49]. Данные показывают, что страны ЕАЭС отстают в развитии инновационной 
деятельности. Россия находится на 47 месте из 131 исследуемых государств, что 
делает ее страной с самым высоким индексом среди стран ЕАЭС (таблица 3.4).  

В странах-членах ЕАЭС наблюдается низкий объем расходов на НИОКР, 
что является препятствием в процессе реализации задач по устойчивому 
развитию. Общие рамки развития остаются неблагоприятными как для 
инвестиций и инноваций в целом, так и для зеленых инвестиций и инноваций, в 
частности. 

 
Таблица 3.4 – Рейтинг государств-членов ЕАЭС и ЕС в Глобальном индексе 
инноваций, 2020 г. 

 Глобальный индекс 
инноваций 

Армения 61 
Беларусь 64 
Казахстан 77 
Киргизия 94 
Россия 47 
Польша 38 
Нидерланды 5 

Примечание: собственная разработка на основе [49]. 
При оценке перспектив реализации целей устойчивого развития стоит 

обратить внимание и на особенность экономик стран ЕАЭС: прирост ВВП прямо 
зависит от отраслей, эксплуатирующих природные ресурсы, а не от выпуска 
высокотехнологичной продукции. Для перехода к устойчивому развитию 
странам-членам ЕАЭС необходимо менять экономическую модель в пользу 
«зеленой» и ресурсосберегающей.  

Одним из шагов к реализации данной модели является разработка 
показателей для мониторинга конечных результатов, наглядно показывающих 
сильные и слабые стороны экономик стран. Наиболее подходящим подходом 
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оценки антропогенной нагрузки на экологию является система показателей 
«зеленого» роста по методологии ОЭСР [44], где 25-30 показателей объединены 
в 5 групп: природные активы; ресурсная и экологическая эффективность 
экономики; экологические аспекты качества жизни; социально-экономические 
аспекты «зеленого» роста; экономические возможности в области «зеленого» 
роста. (Приложение Б). 

ОЭСР рекомендует каждой стране формировать свой набор показателей, в 
большей степени учитывающих ее особенности. В ЕС в рамках Стратегии 
«Европа-2020» рассчитывался такой показатель как ресурсная 
производительность, относящийся к группе ресурсной эффективности [46].  

 Для оценки негативного воздействия страны на окружающую среду 
странам-членам ЕАЭС необходимо придерживаться методологии ОЭСР. В силу 
зависимости стран от природных ресурсов, рекомендуется рассчитать такие 
показатели ресурсной эффективности, как энергоемкость, ресурсоемкость и 
материалоемкость. В Беларуси уже рассчитываются показатели «зеленого» роста 
ОЭСР. 

Одной из ключевых проблем экономик ЕАЭС является высокая доля не 
возобновляемых источников энергии в общей доле энергопотребления, особенно 
в России, Казахстане и Беларуси. Для снижения показателя необходимо 
расширение сотрудничества в области технологий, позволяющих укрепить 
устойчивость энергосистемы и выбросов парниковых газов от энергетического 
сектора. Это позволит перерабатывать высокотехнологичное сырье, в том числе 
нефти и газа, на территории ЕАЭС, а также расширить экспорт нефтепродуктов 
и продуктов нефтехимии в России и Казахстана вместо экспорта нефти и газа. 

Для оценки экологической устойчивости и технологической модернизации 
экономики страны наиболее приоритетным показателем является индикатор 
энергоемкости ВВП. Показатель энергоемкости определяется как отношение 
объема валового потребления топливно-энергетических ресурсов к объему 
валового внутреннего продукта.   

Исходя из подсчетов показателя энергоемкости ВВП государств-членов 
ЕАЭС и ЕС, доказано, что в ЕАЭС, в частности в Кыргызстане и России, 
значения высокие. Это говорит о том, что для производства 1 единицы ВВП 
потребляется много энергии. В ЕС зафиксирован низкие значения показателя по 
сравнению с ЕАЭС. Однако в 2017 и 2018 годах показатель стал повышаться, что 
говорит об отрицательной динамике (таблица 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Энергоемкость ВВП государств-членов ЕАЭС и ЕС, тонн 
условного топлива/долл. США, 2015-2018 гг. [44] 

 
Сегодня уровень развития и благосостояния страны принято оценивать по 

общему ВВП страны, ВВП на душу населения. Однако они неполно отражают 
всю картину в силу не учета при расчете экологической деградации. Особенно 
эта проблема остро стоит в государствах-членах ЕАЭС, поскольку рост 
упомянутых показателей основан на развитии за счет потребления природных 
ресурсов, что может привести к иллюзии роста макроэкономических 
показателей, однако качественного роста не происходит в силу исчерпания 
запасов природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Соответственно 
принципиальным подходом в оценке макроэкономических показателей должен 
стать учет экологического фактора в основных экономических показателях. 

Исходя из имеющихся статистических данных можно рассчитать индекс 
устойчивого развития для оценки уровня достижения устойчивого развития в 
странах-членах ЕАЭС и ЕС. Показатель даст понять в каком аспекте устойчивого 
развития страны отстают.  В качестве расчета индекса устойчивого развития взят 
один показатель по каждому аспекту. В качестве экономической составляющей 
взят ВВП на душу населения по ППС, социальной составляющей – ожидаемая 
продолжительность жизни, экологический – доля возобновляемых источников 
энергии в общем объеме конечного энергопотребления. Пороговые значения 
индекса 0-1, где значение 0 значит самый низкий индекс, 1 – самый высокий. 
Взяты максимальные значения показателей по миру и приведены к 1 в качестве 
самого высокого значения (таблица 3.5 и 3.6). 

 
 

Армения Россия Казахстан Беларусь Киргизия ЕС
2015 0,00030 0,00051 0,00030 0,00045 0,00060 0,00010397
2016 0,00029 0,00056 0,00047 0,00053 0,00057 0,000102192
2017 0,00028 0,00046 0,00039 0,00047 0,00050 0,0002
2018 0,00025 0,00045 0,00037 0,00045 0,00055 0,00019
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Таблица 3.5 – Абсолютные показатели устойчивого развития государств-членов 
ЕАЭС и ЕС, 2019 г.  
 экономический социальный экологический 
Страна/показатель  ВВП на душу населения 

по ППС, долл. США 
Ожидаемая 
продолжительность 
жизни, лет 

Доля ВИЭ, % 

Макс. значение по 
всему миру 

124569 82 100 

Армения 14257 75 12,5 
Беларусь 20101 74 7,3 
Казахстан 27517 73,6 1,6 
Кыргызстан 5486 71,5 3,3 
Россия 29181 72,6 3,3 
ЕС 47827 81 15,3 

 Примечание: собственная разработка на основе [11; 65]. 
 

Таблица 3.6 – Результаты индекса устойчивого развития государств-членов 
ЕАЭС и ЕС, 2019 г. 
 экономический социальный экологический Индекс 

устойчивого 
развития 

Армения 0,114 0,914 0,125 0,384 
Беларусь 0,161 0,902 0,073 0,378 
Казахстан 0,220 0,897 0,016 0,378 
Кыргызстан 0,044 0,871 0,245 0,386 
Россия 0,234 0,885 0,033 0,384 
ЕАЭС 0,155 0,894 0,098 0,382 
ЕС 0,383 0,987 0,217 0,530 

Примечание: собственная разработка автора. 
 
Результаты индекса каждой страны-участницы ЕАЭС незначительно 

расходятся между собой. Наибольший результат получился у Кыргызстана, 
России и Армении со значением 0,38. Во всех странах показатель социального 
фактора высок. В экономической составляющей большие значения 
зафиксированы в России и Казахстане. В экологическом аспекте страны отстают 
в развитии. У Кыргызстана и Армении результаты выше относительно других 
стран-членов ЕАЭС. 

Исходя из результата ЕАЭС странам еще предстоит решить много вызовов 
в области ресурсной эффективности и повышении уровня жизни.  



 

81 
 

Таким образом, ЕАЭС перейдет на устойчивое развитие в том случае, если 
страны-члены ЕАЭС проведут модернизацию экономики за счет инвестиций и 
инноваций, обеспечат возможность достижения устойчивой и современной 
энергетики.  

Полученные субиндексы средних значений по ЕАЭС и ЕС указывают на 
большое отставание ЕАЭС в экономическом и экологическом аспекте (на 0,228 
и 0,119 соответственно) в то время, как в социальном аспекте расхождение суб-
индекса ЕАЭС и ЕС незначительное (на 0,093). Итоговый индекс устойчивого 
развития ЕС составляет 0,530, что говорит о значительном уровне реализации 
устойчивого развития. Тем не менее предстоит ряд задач, которые необходимо 
выполнить для полного перехода ЕС к устойчивому развитию, а именно вопросы 
в области энергоэффективности, уровня бедности и безработицы. 

При сравнительной характеристике показателей устойчивого развития 
ЕАЭС и ЕС сделан вывод, что Европейский союз преуспевает намного больше, 
чем ЕАЭС в переходе к устойчивому развитию. Это объясняется тем, что ЕС еще 
с начала своего функционирования стала внедрять всевозможные инструменты 
для реализации устойчивого развития и более того стояла у истоков принятия 
глобальных решений по устойчивому развитию. Опыт ЕС доказывает тот факт, 
что экономический рост не зависит от исчерпания природных ресурсов. Страны 
совместными усилиями и целенаправленным стремлением достигли высокого 
темпа роста ВВП при низком объеме выбросов парниковых газов. 

Странам ЕАЭС следует принять во внимание, что для достижения 
долгосрочного экономического развития необходимо переходить на 
ресурсосберегающую экономику и улучшать показатели экологической 
устойчивости, что сделает ЕАЭС регионом с конкурентоспособной экономикой, 
а также повысить благосостояние населения, каковой была изначальной 
предпосылкой для создания интеграционного объединения.  

В качестве методики оценки устойчивого развития стран-членов ЕАЭС 
рекомендуется подход ОЭСР, отражающий показатели «зеленого» роста.  

В заключение, хотелось бы отметить тот факт, что в некоторых случаях 
рост экономик вызван интенсивным использованием природных ресурсов. В 
данном случае происходит так называемая иллюзия роста экономики, так как 
качественного роста из-за исчерпывания природных ресурсов не происходит. 
Именно поэтому при оценке макроэкономических показателей необходимо 
учитывать урон, который страны наносят, истощая природные ресурсы и 
загрязняя окружающую среду, и корректировать основные экономические 
показатели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В дипломной работе детально были рассмотрены теоретические основы 

устойчивого развития, анализ показателей устойчивого развития государств-
членов ЕАЭС, опыт ЕС в переходе к устойчивому развитию, а также 
перспективы реализации целей устойчивого развития в странах-членах ЕАЭС.  

Исходя из теоретической части, сделан вывод, что плоды антропогенного 
урона на природу указывают на несостоятельность материально 
ориентированного общественного развития и необходимость пересмотра всей 
системы ценностей человеческой цивилизации. Выход из глобального кризиса 
возможен только в случае изменения отношения к природе, создания новых 
международных правовых и политических механизмов с целью ограничения 
использования ресурсов и последовательного регулирования потребления.  Это 
и стало предпосылкой пересмотра модели развития и соответственно 
возникновения устойчивого развития 

Сегодня международные организации, интеграционные объединения, а 
также отдельные государства прилагают усилия для внедрения принципов 
устойчивого развития в стратегические программы и ставят в качестве 
достижения долгосрочных целей Цели устойчивого развития. В силу значимости 
устойчивого развития масштаб применения термина продолжает расширяться: 
все большее количество стран начинают использовать критерии и методики 
оценки перспектив к переходу на устойчивое развитие.  

На успешный переход к данной модели развития влияют экологические, 
социальные и экономические факторы. В частности, к этим факторам относятся 
рыночная экономика, экологизация хозяйственной деятельности и сознания 
людей, качественные институты и достойное качество жизни.  

Реализация принципов устойчивого развития невозможно без измерения и 
оценки текущего состояния развития стран в трех направлениях. Поскольку 
данная модель человеческого развития является новой и к тому же 
многогранной, есть сложности в разработке единого подхода в измерении 
устойчивого развития. На сегодняшний день существуют два подхода в 
построении показателей устойчивого развития: интегральные показатели и 
набор показателей по областям. Последний широко используется в мире в силу 
точности статистических результатов.    

В практической части был проведен анализ трех составляющих 
устойчивого развития стран-членов ЕАЭС с рекомендациями по каждому 
аспекту. Государства включили концепцию устойчивого развития в 
национальные программы. В целом страны-члены ЕАЭС имеют потенциал в 
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переходе к устойчивому развитию. Этому свидетельствуют результаты 
показателей человеческого капитала и состояния природно-ресурсного 
потенциала. Однако экологические проблемы и устойчивое экономическое 
развитие все еще занимают второстепенную позицию в списке государственных 
задач. По результатам индекса прогресса по целям устойчивого развития на 2020 
год страны с 2017 года снизились в позициях.  ЕАЭС, являясь региональным 
интеграционным объединением, для достижения Целей устойчивого развития в 
рамках интеграции необходимо прилагать больше усилий для качественного 
развития и опираться на показатели устойчивого экономического развития, а не 
количественного экономического роста, а также поощрять наращивание 
человеческого потенциала. Для реализации целей устойчивого развития 
странам-членам ЕАЭС необходимо менять экономическую модель в пользу 
«зеленой» и ресурсосберегающей.  

При сравнительной характеристике показателей устойчивого развития 
ЕАЭС и ЕС сделан вывод, что Европейский союз преуспевает намного больше, 
чем ЕАЭС в переходе к устойчивому развитию. Это объясняется тем, что ЕС еще 
с начала своего функционирования стала внедрять все возможные инструменты 
для реализации устойчивого развития и более того стояла у истоков принятия 
глобальных решений по устойчивому развитию. Опыт ЕС доказал тот факт, что 
экономический рост не необязательно должен зависеть от исчерпания 
природных ресурсов. Страны совместными усилиями и целенаправленным 
стремлением достигли высокого темпа роста ВВП при низком объеме выбросов 
парниковых газов. 

В аналитической части изучен путь ЕС в достижении целей устойчивого 
развития и их реализация в ЕАЭС в контексте опыта ЕС. 

Одним из первых шагов к реализации данной модели является разработка 
показателей для мониторинга конечных результатов, наглядно показывающих 
сильные и слабые стороны экономик стран. В связи с большой зависимостью 
экономики стран от природных ресурсов для качественной оценки устойчивого 
развития стран-членов ЕАЭС рекомендуется подход ОЭСР, отражающий 
показатели «зеленого» роста.  

С помощью статистических данных был подсчитан индекс устойчивого 
развития, включающий такие показатели, как ВВП на душу населения по ППС, 
ожидаемая продолжительность жизни и доля возобновляемых источников 
энергии. Полученные результаты показывают, что страны-члены ЕАЭС имеют 
высокие результаты по социальному аспекту и низкие по экологическому 
аспекту. 



 

84 
 

ЕАЭС перейдет на устойчивое развитие в том случае, если страны-члены 
ЕАЭС проведут модернизацию экономики за счет инвестиций и инноваций, 
обеспечат возможность достижения устойчивой и современной энергетики.  

Странам ЕАЭС следует принять во внимание, что для достижения 
долгосрочного экономического развития необходимо переходить на 
ресурсосберегающую экономику и улучшать показатели экологической 
устойчивости, что сделает ЕАЭС регионом с конкурентоспособной экономикой, 
а также повысить благосостояние населения, каковой была изначальной 
предпосылкой для создания интеграционного объединения. Главным драйвером 
перехода к устойчивому развитию странам-членам ЕАЭС являются процесс 
модернизации экономики посредством стимулирования инноваций и развития 
технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Сопоставление документов и приоритетов развития ЕАЭС с 
Целями в области устойчивого развития 

 
Таблица А.1 – Сопоставление документов и приоритетов развития ЕАЭС с 
Целями в области устойчивого развития 

Документы ЕАЭС Приоритеты развития Союза Цели в области устойчивого 
развития 

Соглашение о единых 
принципах и правилах 
обращения лекарственных 
средств в рамках ЕАЭС 

Формирование общих рынков 
лекарственных средств и 
медицинских изделий заключается 
в укреплении здоровья населения 
государств-членов Союза путем 
обеспечения гарантий 
безопасности, эффективности и 
качестве данной группы социально 
значимых товаров для жизни и 
здоровья людей, охраны 
окружающей среды 

Хорошее здоровье и 
благополучие 

Концепция формирования 
общего рынка газа ЕАЭС 
Концепция формирования 
общих рынков нефти и 
нефтепродуктов ЕАЭС 

Формирование общего рынка 
электроэнергии 
Формирование общих рынков газа, 
нефти и нефтепродуктов 

Недорогостоящая и чистая 
энергия 
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Продолжение таблицы А.1 

Концепции согласованной 
(скоординированной) 
агропромышленной 
политики государств – 
членов ТС и Единого 
экономического 
пространства 

Согласованная агропромышленная 
политика 

Ликвидация нищеты и 
ликвидация голода 

Основные направления 
промышленного 
сотрудничества в рамках 
ЕАЭС 

Ускорение и повышение 
устойчивости промышленного 
развития, модернизация 
(техническое перевооружение) 
действующих производств 
 
Стимулирование взаимовыгодной 
промышленной кооперации для 
создания высокотехнологичной, 
инновационной и 
конкурентоспособной продукции 

Достойная работа и 
экономический рост 
 
Индустриализация, 
инновации и инфраструктура 

План разработки 
технических регламентов 
ЕАЭС и внесения 
изменений в технические 
регламенты ТС 

Согласованная политика в сфере 
применения санитарных, 
ветеринарно-санитарных и 
карантинных фитосанитарных мер 

Ликвидация нищеты 
 
Ликвидация голода 
 
Хорошее здоровье и 
благополучие 
 
Чистая вода и санитария 
 
Сохранение экосистем суши 
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Продолжение таблицы А.1 

Соглашение о 
перемещении 
озоноразрушающих 
веществ и содержащей их 
продукции, и учете 
озоноразрушающих 
веществ при 
осуществлении взаимной 
торговли государств – 
членов ЕАЭС 

Регулирование проблемы, 
связанных с экологичностью 
товаров и процесса их обращения 

Ликвидация голода 
 
Устойчивые города и 
населенные пункты 
 
Ответственное потребление и 
производство 
 
Борьба с изменением климата 

Основные направления 
и этапы реализации 
скоординированной 
(согласованной) 
транспортной политики 

Скоординированная 
(согласованная) транспортная 
политика 

Индустриализация, 
инновации и инфраструктура 
 
Устойчивые города и 
населенные пункты 

Стратегические 
направления формирования 
и развития цифрового 
пространства ЕАЭС на 
период до 2025 года 

Реализация цифровой повестки 
Союза до 2025 года 

Достойная работа и 
экономический рост 
 
Индустриализация, 
инновации и инфраструктура 
 
Устойчивые города и 
населенные пункты 
 
Партнерство в интересах 
устойчивого развития 
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Окончание таблицы А.1 

Основные направления 
экономического развития 
Союза до 2030 года 

Создание условий для обеспечения 
макроэкономической стабильности 
и поддержания устойчивого 
экономического роста достигается 
путем проведения согласованной 
макроэкономической политики и 
соблюдения пороговых значений 
макроэкономических показателей, 
определяющих устойчивость 
экономического 
развития государств-членов: 
годовой дефицит государственного 
бюджета, 
государственный долг и уровень 
инфляции 

Ликвидация нищеты 
 
Достойная работа и 
экономический рост 

Примечание: собственная разработка на основе [11]. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

95 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Показатели «зеленого» роста ОЭСР 
 

Таблица Б.1 – Показатели «зеленого» роста ОЭСР 

Примечание: собственная разработка на основе [50]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Группа  Вопрос  
Экологическая и ресурсная эффективность 
экономики 

• Углеродная и энергетическая 
эффективность 

• Ресурсная эффективность  
• Многофакторная производительность 

База природных активов • Возобновляемые запасы: вода, леса, 
рыбные ресурсы 

• Не возобновляемые запасы: полезные 
ископаемые 

• Биоразнообразие и экосистемы 
Экологические аспекты качества жизни • Состояние окружающей среды и 

риски 
• Экосистемные услуги и 

экологические блага 
Экономические возможности и 
политические инструменты 

• Технологии и инновации 
• Экологические товары и услуги 
• Международные финансовые потоки 
• Навыки и обучение 

Социально-экономические аспекты  • Экономический рост и структура 
экономики 

• Производительность и торговля 
• Рынки труда, образование и доходы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Направления деятельности в Стратегии «Европа-2020»  
 

 
Рисунок В.1 – Направления деятельности в Стратегии «Европа-2020» [51] 

 
 

Таблица В.1 – Перечень показателей устойчивого развития для сравнительного 
анализа ЕАЭС и ЕС 
Тема Индикатор Измерение 
Экономический  ВВП на душу населения по ППС долл. США 

Затраты на НИОКР % от ВВП 
Индекс адаптированных чистых 
сбережений 

% от ВНД 

Социальный  Уровень бедности % 
Уровень безработицы % 
Структура потребительских расходов 
домашних хозяйств 

% 

Экологический Доля возобновляемых источников 
энергии 

% 

Выбросы парниковых газов на 1 единицу 
ВВП 

кг/1 долл. США 

Примечание: собственная разработка автора. 

"Европа-2020"

Занятость

Борьба с 
бедностью

Образование
Изменение 
климата и 
энергетика

Исследования 
и инновации
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