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В 2005 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила десятилетие образования в 

целях устойчивого развития. Под руководством Экономической комиссии ООН 

разрабатывается и внедряется новая стратегия образования в целях устойчивого развития. 

В экономически развитых странах совершенствование системы образования, 

учитывающей новую парадигму развития, началось задолго до описанного выше события 

и является неотъемлемой частью социально-экономического развития. Для 

развивающихся стран формирование экологически ориентированного воспитания и 

образования является еще более актуальным. Во-первых, это связанно с тем, что теперь 

развивающиеся страны более информированы о возможных негативных последствиях 

экологически деструктивной деятельности, тогда как развитые страны не имели такой 

информации и являлись «первопроходцами» в данном направлении. Во-вторых, развитие 

экологической культуры может позволить в будущем избегать значительные 

экологические и экономические потери без привлечения значительных финансовых 

средств как следствие повышения экологической образованности и сознательности 

общества. 

Важность развития системы образования в целях устойчивого развития подчеркивает 

концепция экологического долга, получившая широкое распространение в 1990-х годах и 

нацелена на рассмотрение финансовой стороны отношений между человеком и природой. 

Концептуальным аспектом познание являются отношения задолженности между 

субъектами социально-экономической деятельности и окружающей природной средой, 

которые проявляются в результате осуществления экодеструктивной деятельности и 

формируют ценностную базу познания. 

Одной из ключевых особенностей концепции, определяющей важность повышения 

экологической грамотности, является разделение экологического долга на фактическую и 

потенциальную составляющие (Горобченко, 2010, с. 305), обусловленное тем фактом, что 

общество непосредственно может влиять на экономическую оценку долга. Практически 

любой вид хозяйственной деятельности является экодеструктивным, а его осуществление 

влечет формирование экологического долга. Повышение благосостояния потребителями и 

максимизация прибыли производителями сопровождается ухудшением качества 

компонентов окружающей природной среды, а экономический ущерб может 

рассматриваться как необходимые затраты для достижения желаемого результата. То есть, 

все участники рынка осуществляют потребительский выбор между качеством 

окружающей среды и уровнем благосостояния. 

Фактический экологический долг обуславливается подмножеством экодеструктивных 

процессов хозяйствования, от которых общество желает отказаться, осуществляя 

потребительский выбор в пользу повышения качества окружающей природной среды, 

даже ели это приведет к уменьшению благосостояния. Экономическая оценка 

фактического экологического долга – это сумма затрат на компенсацию и ликвидацию 

результатов неосуществленных природоохранных издержек в тех процессах 

хозяйствования, от которых общество готово отказаться для улучшения качества 

окружающей природной среды. 

Потенциальный экологический долг обуславливается множеством экодеструктивных 

процессов хозяйствования, которые обеспечивают желаемый уровень благосостояния. 

Общество соглашается с ухудшением качества окружающей природной среды и ущербом, 

связанным с ним. Экономическая оценка потенциального экологического долга – это 

сумма затрат на компенсацию и ликвидацию результатов неосуществленных 

природоохранных издержек в тех процессах хозяйствования, от которых общество желает 

отказаться для обеспечения желаемого уровня благосостояния. 



Оценка фактического экологического долга зависит, в первую очередь, от 

субъективной оценки каждым индивидом состояния компонентов окружающей 

природной среды, которая в рамках всего общества отражается в его интегральной 

объективной оценке. Низкий уровень экологических знаний может привести к 

заниженной оценке фактического экологического долга, что замедлит темпы 

экологизации экономики и явится в будущем причиной обострения экологических 

проблем. Проблема является особенно актуальной в странах с развивающейся 

экономикой, т.к. приоритетность экономического роста может вытеснить экологические 

интересы из сферы интересов всех участников рынка – как потребителей, так и 

производителей.  

Снижение остроты данной проблемы должно быть основано на развитии системы 

образования в интересах устойчивого развития, которая должна быть направлена на 

включение в систему формального образования основ концепции устойчивого развития. В 

терминах концепции экологического долга это означает информирование общества: 

- об истинной ценности вовлекаемых в хозяйственную деятельность природных 

ресурсов; 

- об экономической оценке природных ресурсов; 

- о кратко-, средне- и долгосрочных негативных последствиях от осуществления 

экодеструктивной деятельности; 

- о наносимом ущербе от ухудшения качества компонентов окружающей природной 

среды вследствие осуществления экодеструктивной деятельности; 

- о формировании отношений задолженности настоящего поколения перед будущими 

за нерациональное использование природных ресурсов и ассимиляционного потенциала 

планеты; 

- о возможностях оплаты и/или предотвращения возникновения экологического долга. 

Таким образом, одной из целей данной системы образования является формирование у 

общества объективной оценки результатов экодеструктивной деятельности в процессе 

экономического развития государства, которая должна обусловить рациональный 

потребительский выбор между потреблением материальных благ и сохранением 

окружающей природной среды. 

Новая концепция образования в целях устойчивого развития должна быть направлена 

на повышение уровня экологического путем сознания в рамках формального и 

неформального образования: 

- программных дисциплин дошкольного, школьного и высшего образования; 

- направлений подготовки специалистов-управленцев по устойчивому развитию; 

- программ просвещения общества. 

В результате реализации данного направления, в терминах теории полезности, 

необходимо сформировать новую систему потребительских предпочтений относительно 

потребления материальных благ и сохранения экологического равновесия, что приведет к 

изменению структуры потребления, системы цен, рыночной конъюнктуры, масштабов 

вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот и загрязнения окружающей 

природной среды. В контексте реализации целей концепции экологического долга, 

экологиация спроса, достигнутая совершенствованием системы экологического 

образования, должна привести к увеличению доли фактической составляющей в общей 

сумме экологического долга. 
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