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Аннотация
Статья посвящена обобщению и систематизации накопленных к настоящему 
времени теоретических знаний в области «зелёной» (экологической) занятости. 
Затронуты два ключевых аспекта соответствующей проблемы: дефиниция рас-
сматриваемого термина и основные этапы периодизации экологической заня-
тости. Исследование построено на анализе и синтезе, обобщении, а также эко-
номико-историческом и сравнительном методах. В анализ включены значимые 
фундаментальные российские и иностранные научные труды по исследуемой 
тематике.  Представлен обзор подходов к определению экологической заня-
тости, её особых характеристик и признаков. На основе анализа и обобщения 
научных и специализированных исследований разработано авторское опреде-
ление термина «зеленая» занятость, под которым следует понимать трудовую 
деятельность, связанную с «зеленой» трансформацией и повышением эколо-
гической устойчивости видов экономической деятельности, оказывающих вы-
сокое антропогенное влияние на окружающую среду.
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Abstract
The article is devoted to the generalization and systematization of  the theo-
retical knowledge accumulated to date in the field of  «green» (environmental) 
employment. Two key aspects of  the relevant problem are touched upon: the 
definition of  the term under consideration and the main stages of  the envi-
ronmental employment periodization. The study is based on analysis and syn-
thesis, generalization, as well as economic-historical and comparative methods. 
The analysis includes significant fundamental Russian and foreign scientific 
works on the subject under study. A review of  approaches to the definition 
of  environmental employment is presented, its special characteristics and fea-
tures. Based on the analysis and generalization of  scientific and specialized 
research, the author’s definition of  «green» employment has been developed, 
which should be understood as labor activity associated with «green» trans-
formation and increasing the environmental sustainability of  economic activ-
ities that have a high anthropogenic impact on the environment.
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ВВЕДЕНИЕ
В течение последних 40–50 лет за рубежом и 10–15 лет в Российской Федерации (далее – РФ) про-

исходит активное формирование научной теории экологической, или так называемой «зелёной» занято-
сти. Такая занятость является одной из составляющих «зелёной» экономики, к соблюдению принципов 
которой стремится современное мировое сообщество в лице учёных, специалистов и государств, в том 
числе и РФ. Исследования в данной сфере проводятся как зарубежными, так и отечественными учёными.

По состоянию на 2022 г. в научных трудах изучаются самые разные аспекты вышеупомянутой проблемы. 
Однако, по-прежнему актуален вопрос её теоретической разработанности, так как рассматриваемая концепция 
возникла сравнительно недавно и начала формироваться в 1970–1980-х гг. в европейских научных сообществах, 
а в национальной науке особое внимание к ней со стороны учёных было проявлено только после 2010-х гг.

Стоит отметить, что инициатива исходит не только от отдельных учёных и научных центров. Заин-
тересованность в развитии «зелёной» занятости населения проявляется как со стороны правительств от-
дельных государств, так и со стороны крупных международных организаций. Составляются и регулярно 
обновляются прогнозы в этой сфере. Так, к примеру, специалисты Международной организации труда 
убеждены: «Озеленение с помощью рабочих мест, меры, принятые в области производства и исполь-
зования энергии, например, приведут к сокращению рабочих мест примерно на 6 миллионов человек, 
а также к созданию около 24 миллионов рабочих мест» [1, с. 1].

В связи с этим представляется целесообразным более точно определить сущность термина «зелёная 
занятость» и подробно рассмотреть генезис одноимённой теории. Это позволит не только уточнить те-
оретико-методологическую основу и вывести рабочее определение, но и сделать в дальнейшей работе 
прогноз относительно наиболее слабых и неизученных аспектов «зелёной» занятости.

Цель настоящей работы – выявить теоретическую сущность феномена «зелёной» занятости и опре-
делить степень сформированности соответствующей теории. Основой для достижения поставленной 
цели послужил анализ определений рассматриваемого понятия и его составляющих, а также опыта ис-
следований в данной области, проведённых зарубежными и отечественными учёными.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1) выявить подходы к трактовке сущности понятия «зелёная занятость» на основе анализа отечест-

венных и зарубежных научных трудов, официальных документов;
2) обобщить выявленные подходы в виде авторского определения экологической занятости;
3) определить этапы становления теории «зелёной» занятости и предложить соответствующую пе-

риодизацию;
4) выделить на основе такой периодизации актуальное направление дальнейших исследований эко-

логической занятости.
Методологическая основа настоящей работы представлена как общелогическими, так и специфиче-

скими исследовательскими методами. Из первой группы методов были использованы анализ и синтез, 
обобщение, из второй – экономико-исторический и сравнительный анализы.

Работа построена на анализе теоретических источников, представленных научными работами рос-
сийских и иностранных исследователей, официальными публикациями международных организаций.

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ ФЕНОМЕНА «ЗЕЛЁНОЙ» ЗАНЯТОСТИ
Стоит прежде всего отметить, что политика экологизации экономики изначально зародилась в ев-

ропейских странах, поэтому первые подходы к трактовке различных понятий соответствующей теории 
были сформированы именно западными учёными. Среди таких понятий ключевыми являются «зелёная 
занятость» и неразрывно связанный с ним термин «зелёные рабочие места». Отмечается также в подходах 
отдельных стран существование различий, заключающихся в разном понимании сущности экологической 
занятости. Далее поочерёдно будут проанализированы наиболее значимые международные концепции.

Значительный вклад в теорию и практику «зелёной» работы, особенно в плане разнообразия под-
ходов к её исследованию, был внесён французскими специалистами, а именно: сотрудниками Нацио-
нальной обсерватории по вопросам занятости и профессий в области «зелёной» экономики. В докладе 
от 2017 г. данной организацией было предложено сразу несколько подходов к пониманию сущности 
экологической занятости [2].
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В частности, первый подход состоит в выявлении видов экологической деятельности, то есть рабо-
ты, цель которой заключается в охране окружающей среды. Кроме того, работник, чьи обязанности со-
ответствуют заявленной в определении сфере деятельности, как правило, задействован в одном из сле-
дующих основных процессов:

 – производит товары и (или) услуги, среди прочих функций которых находится защита окружа-
ющей среды, распределение природных ресурсов в соответствии с принципами экологически устой-
чивого управления;

 – занимается предоставлением государственных услуг, связанных с контролем за экологической си-
туацией в стране;

 – выступает экспертом в проектах, нацеленных на улучшение экологии.
Также возможно включение в данный список иных видов деятельности, у которых главной задачей 

не является охрана природы, однако работающие в такой сфере специалисты косвенно способствуют 
сохранению и восстановлению окружающей среды. Следовательно, можно вводить соответствующие 
статистические показатели:

1) количество «чистых» (цель которых заключается в улучшении экологической ситуации в регио-
не) «зелёных» рабочих мест;

2) число «косвенных» (выполняющих природоохранную функцию дополнительно) «зелёных» ра-
бочих мест;

3) общее количество «зелёных» рабочих мест.
Первые два показателя целесообразно также рассчитывать в процентном выражении по отношению 

к совокупной занятости в регионе. Стоит отдельно отметить, что в РФ по состоянию на 2022 г. подоб-
ная статистика на государственном уровне не ведётся, поэтому в перспективе целесообразно восполь-
зоваться опытом французских коллег.

Второй подход, предлагаемый теми же специалистами, состоит в оценке изменения (динамики) ра-
бочей силы, которая включает, по данному ранее определению, полностью и частично «зелёные» про-
фессии. В дефиниции, представленной Национальной обсерваторией по вопросам занятости и про-
фессий в области «зелёной» экономики (Onemev), также содержится несколько требований к «зелёным» 
профессиям:

 – специалисты из этой сферы должны иметь особые навыки;
 – их деятельность состоит в контроле за неблагоприятным воздействием на природу и окружаю-

щую человека среду.
К примеру, французскими учеными выявлены «зелёные» отрасли, к которым относят производство 

энергии, энергоснабжение, водоснабжение, работу с отходами производства (их утилизацию или пере-
работку), природоохранную деятельность. Профессии, входящие в перечисленные отрасли, можно счи-
тать «чистыми зелёными». Дополнительный научный и практический интерес будет представлять рас-
пределение в процентном соотношении данных рабочих мест по названным отраслям. Подобный опыт 
выделения направлений экологически ориентированной занятости имеется и у немецких специалистов.

В соответствии с основным источником данных о немецком рынке труда (Федеральным агентством 
по труду Германии), к «зелёной» занятости принято относить 31 профессиональную группу, причём 
имеет место их объединение по шести подгруппам [3]:

1) охрана природы (4 профессиональные группы);
2) экологические технологии и использование возобновляемых источников энергии (9 профессио-

нальных групп);
3) водоснабжение и управление сточными водами (3 профессиональные группы);
4) управление отходами (4 профессиональные группы);
5) биология, геология и метеорология (3 профессиональные группы);
6) управление окружающей средой и консалтинг (8 профессиональных групп).
В список не вошёл маркетинг, информационные технологии и торговля, что мотивировано, по мне-

нию немецких специалистов, отсутствием значимой связи между целями этих сфер деятельности и за-
дачами экологического регулирования. Иного мнения придерживается испанское научное сообщество.

По результатам анализа публикации Международной организации труда, посвящённой изучению 
и формированию «зелёных» рабочих мест в Испании, выявлена следующая особенность:  экологическая 
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занятость в данной стране отдельным видом занятости не считается [4]. Тем не менее выделяются сек-
торы и входящие в них профессии, которые относят к соответствующим рабочим местам. Выделяют 
пять подобных секторов:

1) возобновляемая энергия;
2) транспорт;
3) тяжёлая промышленность;
4) строительство;
5) управление отходами (переработка и утилизация).
Строгая классификация «зелёных» профессий в Испании не проводится, в том числе не уделяется 

особого внимания отделению новых от старых профессий. Намечается сходство с описанным ранее 
французским подходом: исследователи признают, что, если профессия экологизируется, её представителям 
требуется повышать квалификацию, то есть получать дополнительные «зелёные» навыки. Более гибкую 
и вариативную концепцию предлагают английские специалисты.

В статье, опубликованной Управлением национальной статистики Великобритании, предложено два 
основных толкования «зелёного» рабочего места, причём сферу экологической занятости называют сложной, 
что обусловливает отсутствие однозначной трактовки термина «зелёная работа» [5]. Отмечается преимущество 
наличия множества подходов к определению такого вида занятости: такие подходы к определению позволяют 
более гибко оперировать данным понятием, адаптировать его для различных ситуаций.

Первый подход связан с понятием «низкоуглеродных» рабочих мест. В соответствии с ним, под 
«зелёной» занятостью подразумевают деятельность в области «низкоуглеродной» и возобновляемой 
энергии. Наличие второго подхода объясняется трудностью формулировки одного определения, которое 
было бы всеобъемлющим, то есть могло быть использовано во всех без исключения научных и иных 
аналитических работах. Подход состоит в выборе конкретных секторов и «озеленении» входящих в них 
профессий. Не менее гибким, по сравнению с английским, является подход их американских коллег.

Одним из главных источников данных о «зелёных» профессиях для Министерства труда США является 
база The Occupational Information Network (далее – O*NET), предоставляющая нужную классификацию 
и определение на её основе [6]. Её создателями:

 – была выбрана совокупность секторов, вместе составляющих «зелёную» экономику (например, 
в их число вошли транспорт и энергоэффективность);

 – разработаны 3 категории рабочих мест, в основу которых легли необходимые навыки.
В данном подходе отсутствует строгое деление рабочих мест на «незелёные» и «зелёные». Вместо это-

го внедряется принцип «зелёного перехода». Подобная концепция, как и остальные вышеперечислен-
ные, может быть применена в РФ.

В РФ понятием «экологическая занятость» оперируют в основном учёные, в то время как в официаль-
ной государственной статистике оно не фигурирует. Российские исследователи процессов экологизации 
рынка труда (И.М. Потравный, Е.А. Войкина) для определения термина «зелёная занятость» чаще всего 
обращаются к иностранным источникам, большая часть которых уже разобрана выше, и останавливаются 
на самых авторитетных изданиях [7]. В свою очередь, наибольшим авторитетом в мире обладают подходы 
Организации Объединенных Наций (далее – ООН) и Международной организации труда (далее – МОТ).

В международном пространстве устоялись два подхода: первый принадлежит ООН (применяется сис-
тема эколого-экономического учёта), второй – МОТ. ООН определяет «зелёную работу» как деятельность 
в сферах экономики, в которых производятся товары и/или услуги для охраны окружающей среды, со-
хранения, поддержания природных ресурсов [8]. МОТ является партнёром ООН в работе по изучению 
«зелёных» рабочих мест, поэтому предоставляемые ими дефиниции в различных, в том числе совмест-
ных, отчётах совпадают [1]. Далее необходимо обобщить все изученные концепции.

Рассмотренные выше подходы к определению экологической занятости систематизируем в табл. 1. 
Анализировались работы наиболее авторитетных международных компаний и организаций из стран, 
занимающихся исследованием проблемы экологической занятости в течение длительного времени.

Несмотря на совместную работу в данном направлении, в том числе наличие организаций, куриру-
ющих соответствующие исследования (например, МОТ), единый подход к пониманию экологической 
занятости в европейских странах сформулирован не был. В то же время в рассмотренных определени-
ях прослеживаются общие черты, на основе которых сформулируем авторское определение данного 
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 термина. «Зелёная» занятость – трудовая деятельность, связанная с «зеленой» трансформацией и повы-
шением экологической устойчивости видов экономической деятельности, оказывающих высокое антро-
погенное влияние на окружающую среду.

Таблица 1
Наиболее значимые подходы к определению «зелёной» занятости

Разработчик подхода Сущность понятия

Национальная обсерватория 
по вопросам занятости и про-

фессий в области «зелёной» эко-
номики (Франция)

«Зелёная» занятость – все виды экологической деятельности, которые условно 
можно разделить на две группы:
а) непосредственно направленные на охрану окружающей среды;
б) косвенно способствующие сохранению природного баланса

«Зелёная» занятость – сфера трудовой деятельности, к которой относят 
специалистов, обладающих особыми навыками и ставящими целью контроль над 
неблагоприятным воздействием на природу и на окружающую человека среду

Федеральное агентство по труду 
(Германия)

«Зелёная» занятость – профессиональная деятельность, связанная с охраной 
природы, экологическими технологиями и использованием возобновляемых 
источников энергии, водоснабжением и контролем над сточными водами, 
регулированием отходами, биологией, геологией и метеорологией, а также 
управлением окружающей средой и консалтингом

Организация «Устойчивый 
труд» (Sustainlabour) совмест-

но с Фондом биоразнообразия 
(Fundación Biodiversidad)

(Испания)

«Зелёная» занятость – деятельность представителей некоторых профессий, 
относящихся к секторам экономики, представленными возобновляемой энер-
гией, транспортом, тяжёлой промышленностью, строительством и управле-
нием отходами (их переработкой и утилизацией), и обладающими особыми 
«зелёными» навыками

Отделение национальной 
статистики

(Великобритания)

«Зелёная» занятость – экономическая деятельность по обеспечению общества 
товарами и услугами с акцентом на генерацию более низких выбросов пар-
никовых газов, особенно углекислого

«Зелёная» занятость – создание «зелёных» профессий в различных секторах 
экономики

База данных O*NET (США)

«Зелёная» занятость – одно из направлений реализации принципа «зелёно-
го» перехода, выраженное в занятости в секторах, вместе составляющих «зе-
лёную» экономику (энергоэффективность, транспорт и т.п.) и требующих 
от рабочей силы наличия особых навыков по трём специальным категориям

ООН

«Зелёная» работа – это деятельность «в сельском хозяйстве, производстве, научных 
исследованиях и разработках (НИОКР), административной деятельности и сфере 
услуг, которая вносит существенный вклад в сохранение или восстановление 
качества окружающей среды» [8, с. 3]

МОТ

«Зелёная» занятость – деятельность, сокращающая потребление энергии и сы-
рья, ограничивающая выбросы парниковых газов, минимизирующая отхо-
ды и загрязнение, защищающая и восстанавливающая экосистемы и позво-
ляющая предприятиям и сообществам адаптироваться к изменению климата

Составлено авторами по материалам источников [1–8]

Следует отметить, что во многих рассмотренных подходах в числе первых упоминается энергетиче-
ская сфера, в которой всё большую роль играет возобновляемая энергетика, к примеру, ветровая или 
солнечная. Возобновляемая энергетика выступает ярким примером сектора, характеризующегося как ак-
тивной переквалификацией уже имеющихся трудовых ресурсов, так и возникновением новых «зелёных» 
профессий, запросом на соответствующих специалистов.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАНЯТОСТИ

Не меньшего внимания требует вопрос об истории развития теории экологической занятости, от-
вет на который позволит не только предложить её периодизацию и аккумулировать полученный опыт, 
но и выявить актуальные направления дальнейших исследований в обозначенной области экономиче-
ского знания. Приведём краткий обзор основных событий в период с 1970-х гг. до настоящего времени.

Первое обращение к рассматриваемому проблемному полю имело место со стороны Римского клу-
ба в 1970-х гг. прошлого столетия. В докладе «Пределы роста» (1972 г.) была озвучена идея о значимой 
угрозе глобальной природной системе [9]. Произойдёт это ориентировочно к 2100 г. со стороны уве-
личивающегося темпа роста экономики и населения Земли. Ликвидировать такую угрозу вряд ли полу-
чится даже путём внедрения передовых производственных технологий. Большая доля перечисленных 
в докладе проблем относится к экологической сфере. Представителями Римского клуба предлагалось 
лимитировать производство материальных благ, чтобы продлить жизнь на планете, что в частном по-
рядке может быть достигнуто через работу с квалифицированными человеческими ресурсами.

В следующее десятилетие закрепилась и начала активно продвигаться идея устойчивого развития, 
оценки различных факторов устойчивого развития. Появляются первые примеры анализа проблем вза-
имосвязи рынка труда и охраны природы. Например, в работе Х.К. Бинсвангера обозначена тенденция 
потери рабочих мест в долгосрочном периоде, обусловленная загрязнением окружающей среды: эко-
логически неблагополучное предприятие может быть закрыто либо перепрофилировано, что неизбеж-
но ведёт к сокращениям [10].

Середина 1990-х гг. стала временем формирования научных взглядов на экологическую занятость. 
Аргументом к этому утверждению может послужить статья профессора Карлтонского университета О. 
Мехмета [11] (1995 г.), в которой указана тесная связь устойчивого развития и создания рабочих мест 
экологической направленности, а также их дилемма, решение которой может состоять в помощи разви-
тых государств более слабым через сбор экологических налогов на своей территории и иных мер с по-
следующим инвестированием в рабочие места для нуждающихся стран.

В 2007 г. МОТ была официально признана связь ухудшения экологической ситуации и проблем с за-
нятостью, и запущена инициатива «Зелёные рабочие места» [8]. С данного момента и по настоящее вре-
мя МОТ проводит регулярные мониторинги состояния проблемы и публикует отчёты по ним.

Современный этап изучения «зелёной» работы охватывает два последние десятилетия: 2010–2020 гг. 
К исследованиям присоединяются учёные из разных стран, в том числе из РФ. Наиболее известны ра-
боты М. Антала, Д.Ш. Алихаджиевой и И.М. Потравного, Н.В. Пахомовой, Е.В. Потравной, З. Стоя-
новой и Х. Харизановой, С.С. Тимофеевой, Е.А. Пироженко, Е.А. Войкиной и др., О.Н. Пряжнико-
вой и К. Боненбергер [7; 12–20]. Научные изыскания постепенно становятся более ориентированными 
на практику. Результат проведенного анализа представлен в табл. 2, где предложена периодизация исто-
рии становления теории экологической занятости.

Таблица 2
Этапы становления и развития теории «зелёной» занятости

№ Годы Сущность этапа

1 1970-е
Постановка задачи продления жизни на планете, в том числе через обращение к специаль-
ным трудовым ресурсам

2 1980-е Начало анализа проблем взаимосвязи рынка труда и охраны природы

3 1990-е Формирование научных взглядов на экологическую занятость

4 2007–2010 Признание проблемы экологической занятости на международном уровне

5 2010–2022
Сформирована основная теоретическая база. Переход к исследованиям, ориентированным 
на практику

Составлено авторами по материалам источников [7–20]
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В некоторых странах, в том числе в РФ, по-прежнему остаётся актуальной фундаментальная науч-
ная работа в данном направлении из-за недостаточной сформированности теоретико-методологиче-
ских и методических положений отечественной школы. Решить данную проблему поможет обраще-
ние к иностранному опыту, значительная часть которого была рассмотрена в первой части настоящего 
исследования, и его адаптация к отечественным реалиям.

Что касается современных, актуальных и прикладных исследований экологической занятости, они ста-
новятся всё более специализированными. Практически каждая публикация последнего десятилетия на-
правлена на решение конкретной проблемы (к примеру, переработки отходов, особенно значимой для 
отечественной экономики) в рассматриваемой области экономического знания. Можно отметить одно 
из перспективных направлений для исследований – экономическая политика, целью которой является 
реализация задач «зелёной» занятости на государственном уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе исследования выявлено значительное многообразие подходов к трактовке 

термина «зелёная занятость», принадлежащего как международным, так и национальным организаци-
ям. Единой формулировки не дано даже в европейском сообществе, где изучение этого феномена на-
иболее распространено. Принято ориентироваться прежде всего на определения ООН и МОТ. В свою 
очередь, в настоящей работе на основе анализа вышеприведённых источников было сформулировано 
авторское определение, включившее наиболее важные аспекты понятия. Соответственно, дальнейший 
анализ необходимо проводить, отталкиваясь от понятия «зелёные рабочие места» и исследуя различные 
отрасли отечественной экономики на потребность в них.

Предложенная периодизация истории развития теории экологической занятости включает пять этапов, 
выделенных по результатам изучения научной литературы с 1970-х гг. по настоящее время. Проанализиро-
ванные источники позволяют сделать вывод о необходимости дальнейших фундаментальных и приклад-
ных исследований, в частности, разработки механизма количественной оценки «зелёных» рабочих мест.
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