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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях 

глобализационных процессов и вызовов современности возрастает значимость 

экологических факторов в системе международной безопасности и развития 

человечества. Нараставшие в течение второй половины ХХ века негативные 

тенденции в экологическом состоянии планеты, в том числе техногенное 

изменение климата, угрозы ядерных катастроф, загрязнение почв и водных 

ресурсов отходами производства и жизнедеятельности человека, потребовали от 

мирового сообщества совместных усилий по защите окружающей среды1. 

Президент России В.В. Путин, выступая  в декабре 2016 г. на заседании 

Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской 

Федерации, подчеркнул, что  «гигантский ресурсный потенциал России, 

безусловно, имеет планетарное значение», определяющее высокую глобальную 

ответственность нашей страны как «экологического донора мира» 2.  

Дополнительную актуальность исследованию придает осуществление с 2019 

года российского национального проекта «Экология», реализация которого 

предполагает расширение природоохранного взаимодействия со странами 

Европейского Союза, включая ФРГ, на основе осмысления уже имеющегося 

исторического опыта в данной сфере. 

Изучение взаимодействия России и Германии в 1991–2019 гг. в области 

экологии и природоохранного регулирования позволяет дополнить существующие 

научные представления в области отечественной истории и международной 

экологической политики новейшего времени, а также выявить тенденции 

перспективного экологического развития России в XXI веке.  

Объектом исследования является взаимодействие России и Германии в 

области экологии и охраны окружающей среды. 

Предметом исследования являются основные подходы, история и 

приоритетные сферы взаимодействия между Россией и Германией в области 

экологии и природоохранного регулирования.  

                                                           
1  Йоханнесбургская декларация ООН по устойчивому развитию. Принята 4 сентября 1992 г.  

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml 
2 Выступление Президента России В.В. Путина на заседании Государственного совета 

по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений. 

Москва, Кремль, 27 декабря 2016 г. // Президент России. Официальный сайт. URL: http://www.kre

mlin.ru/events/president/news/53602  
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Целью данного диссертационного исследования является выявление 

основных тенденций и особенностей исторического экологического 

взаимодействия России и Германии в рассматриваемый период, определение 

перспектив дальнейшего сотрудничества двух государств. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

– изучить понятийный аппарат и теоретические подходы к исследуемой 

проблеме; 

– выявить исторические предпосылки и особенности становления систем охраны 

природы на территории России и Германии; 

– проанализировать влияние тенденций глобального развития на состояние 

окружающей среды и природоохранную политику России, Европейского Союза и 

Германии на рубеже ХХ-ХХI вв.; 

– изучить процесс развития нормативно-правовой базы экологической политики 

Европы, России и Германии в 1991 – 2019 гг.; 

– показать формирование концептуальных и международно-договорных основ 

экологического сотрудничества Российской Федерации и ФРГ в рассматриваемый 

период; 

– выявить основные направления и формы взаимодействия России и Германии в 

сфере экологии и природоохранного регулирования; 

– изучить процесс и результаты реализации важнейших российско-германских 

экологических проектов и определить их роль в развитии двустороннего и 

общеевропейского диалога; 

– показать перспективы дальнейшего развития межгосударственных 

экологических связей между Россией и Германией. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 по 

2019 гг. Нижняя граница работы определяется датой распада СССР, становлением 

новой российской государственности и последующим развитием ее внешней 

экологической политики. 1990-е – 2000-е гг. становятся знаковыми в истории 

глобального экологического диалога, когда человеческое сообщество приходит к 

необходимости восстановления природной среды и модернизации механизмов ее 

защиты. Верхняя хронологическая граница диссертации определяется 

исследовательской задачей освещения этапа наиболее активного и результативного 

российско-германского взаимодействия в сфере экологии и природоохранного 

регулирования в конце 2000-х – 2019 гг. В 2019 г. с принятием Правительством 

Российской Федерацией Парижского соглашения по климату и началом реализации 
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национального проекта «Экология» открывается современный этап развития 

экологической политики РФ, продолжающийся в настоящее время. В целях 

углубленного изучения темы становления теоретических основ и принципов 

экологической политики России и Германии автор предпринимает также экскурсы 

в более ранний хронологический период. 

Степень изученности проблемы. Историография взаимодействия России и 

Германии в сфере экологии и природоохранного регулирования в 1991 – 2019 гг. 

складывается из нескольких тематических блоков.  

Первая группа научных исследований по теме включает обобщающие 

работы по истории внешней политики России, Германии и Европейского Союза. 

Задачи научного осмысления современного этапа взаимодействия России и 

Германии была поставлена отечественными и иностранными авторами уже в 

первой половине 1990-х гг.3 В последующие годы данная проблематика 

разрабатывается научными коллективами Института Европы РАН, ИНИОН РАН, 

кафедр МГИМО, РУДН, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ и других научно-

образовательных центров изучения отечественной и всеобщей истории новейшего 

времени.  

На рубеже XX – XXI веков вышли в свет исследования В.Б. Белова, 

А.А. Ахтамзяна, И.Ф. Максимычева и ряда других авторов4, в которых 

анализировался новейший исторический опыт диалога России со странами 

Европейского Союза, в том числе, с ФРГ.  Развитию внешнеполитического курса 

Германии, включая динамику отношений с Россией в 1990-е – 2000-е гг., 

посвящены труды А.И. Егорова, Н.В. Павлова и А.А.Новикова. В 2010-х гг. были 

опубликованы также работы А.А. Габиева, О.В. Дорошенко, М.В. Стрельца, 

                                                           
3 Родович Ю.В. Россия и Германия в Европе: 90-е годы XX в. // Новая и новейшая история.1992.  

№ 6. С.205-207; Тиммерман Хайнц Россия и Германия: их отношения как интегральная составная 

часть общеевропейского сотрудничества // Актуальные проблемы Европы: проблемно-

тематический сборник. 1996. 3: Проблемы национализма в Европе / Под ред. 

И.С. Преображенского и Т.Ю. Чесноковой, М. ИНИОН РАН, 1996. С. 166-171.  
4 Белов В.Б. Российско-германские отношения как фактор европейского сотрудничества на 

пороге XXI века // Россия и Германия в Европе / Институт Европы РАН. Под ред. Б.С.Орлова и 

Хайнца Тиммермана. М.: Памятники исторической мысли, 1998. С.121-138; Он же. Россия и 

Германия: состояние и перспективы экономического партнерства на рубеже столетий // Россия и 

Германия в историческом ракурсе / Центр германских исторических исследований Института 

всеобщей истории РАН. Под ред. Я.С. Драбкина, А.И. Борозняка, М.Б. Корчагиной, Петера Б. 

Шульце. М.: Памятники исторической мысли, 2002 С. 23-34; Ахтамзян А.А. Германия и Россия в 

конце XX столетия: Очерки: (С прил. док.) / Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России (МГИМО). М., 2000; Максимычев И.Ф. 

Германский фактор в европейской политике России. Конфликт и партнерство 1914–2004 гг. // 

Доклады Института Европы РАН. М.: Огни, 2004 и др. 
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А.С. Барсенкова, отражавшие различные аспекты в истории российско-германских 

отношений в конце XX – начале XXI веков5.  

Ключевые аспекты развития российско-германского диалога в новейшее 

время были освещены в различных изданиях и публикациях, подготовленных 

специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, РУДН и других ведущих 

вузов, занимающихся изучением истории международных отношений6.  

В данный раздел историографии входит также комплекс научных 

публикаций, в которых раскрываются базисные аспекты развития российско-

германских отношений в XX в.7 Среди них особый интерес представляют 

германские научные труды8. 

                                                           
5 Егоров А.И Россия – Германия: от «стратегического партнерства» к прагматическому 

сотрудничеству (2001-2008 гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 

2012. № 1(17) С. 167-175; Он же. Объединенная Германия на международной арене: опыт 

многосторонних и двусторонних взаимодействия. М.: Перо, 2014; Он же. Объединенная Германия 

на международной арене: участие в многосторонних связях и развитие отношений с Россией: 1991 

- 2008 годы: автореферат дис. ... доктора исторических наук. Нижний Новгород, 2015 и др.; 

Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шредера. М.: Московские 

учебники, 2005; Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с 

продолжением): Научное издание. М.: Аспект Пресс, 2017; Габиев А.А. Германия между Россией и 

Западом (начало XX - конец XXI в.) // Диалог цивилизаций: Восток – Запад. Глобализация и 

мультикультурализм: Россия в современном мире: материалы X Научной конференции молодых 

ученых. М.: РУДН, 2010. С.255-265; Дорошенко О. В. Сравнительный анализ экологического и 

природоохранного законодательства России и Германии // Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. 2014; Российско-германские отношения в 

контексте европейской безопасности / под ред. д. и. н., проф. В. И. Дашичева, отв. ред. 

Н. К. Меден. М.: ИЭ РАН, 2009; Стрелец М.В. Российский вектор внешней политики второго 

правительственного кабинета А. Меркель в ФРГ: некоторые аспекты истории // Вестник 

Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2015. № 1(46). С. 58-73; 

Барсенков А.С. Конец эпохи: Внешняя политика Горбачева накануне распада СССР: 1989 - 1991 

годы // Живая история. 2017. Июль-Август. № 6 (6). С.32-38. 
6 Патрушев А.И. Германия в XX веке. М.: Дрофа, 2004; История международных отношений. В 

3-х томах. Учебник / Под ред А.В.Торкунова. Т.3. М.: Аспект Пресс, 2012; Павлов Н.В. История 

внешней политики Германии. От Бисмарка до Меркель: учебное пособие / Московский 

государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО). М.: 

Международные отношения, 2012; Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А., Петров-

Белкин О.К. История международных отношений и внешней политики России (1648-2017): 

учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2018; Ерохина О.В. Немецкое влияние на 

культурно-экономическое развитие Донского-края XIX- начало XX в. // Вестник РУДН. Т. 16. № 

4.2017. С.543-558; Ерохина О.В. Участие немецких колонистов в формировании промышленной 

базы южнороссийского региона во второй половине XIX – начале ХХ в. // Вестник МГГУ 

им. М.А. Шолохова. Сер. История и политология. 2014. № 4. С. 47-56. 
7 Гречко А. А., Арбатов Г. А. [и др.] История Второй мировой войны 1939–1945 (в 12 томах). 

М.: Воениздат, 1982; Уткин С. А. Россия в восприятии Германии // МЭиМО. 2009; Фалин В. М. 

Отношения России и Германии в исторической перспективе // Российско-германские отношения в 

контексте европейской безопасности. М.: ИЭ РАН, 2009 и др. 
8 Porzgen G. Auf der Suche nach der verlorenen Kompetenz. Russlandspolitik im Deutschen 

Bundestag 11 Osteuropa. H.9. September 2009, 90; Lambsdorff O. von. Eine stabile Instabilitat. 

Russische Wirtschaftskrise und deutsche Politik [Электронный ресурс] // Internationale Politik. 1999. 

№ 10. 
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В целом, в процессе научного освоения новейшего исторического опыта 

сотрудничества России и Германии большинство исследователей приходит к 

заключению, что политическое и экономическое соперничество противоречит 

стратегическим интересам России и Германии.  

Ко второй группе работ по теме диссертационного исследования относятся 

публикации по истории экологической политики Российской Федерации, Германии 

и Европейского Союза. В первой половине 1990-х гг. были опубликованы научные 

работы В.В. Евланова, П. В. Бобковой, А. С. Госпорьяна, освещавшие развитие 

общественного экологического движения в России на раннем этапе реформ9 

К авторам, затрагивавшим в своих работах важные вопросы экономического 

и энергетического партнерства можно отнести следующих: Т. А. Акимова, 

В. В. Хаскин, А. И. Иойрыш, А. Д. Морохов, В. А. Погребинская, Д. О. Рогозин, 

А. И. Костин и др10. 

Ряд работ других авторов аналогичной тематики в совокупности с 

подробным анализом докладов Римского клуба, конференций Рио-92 и Рио-20, 

экологических деклараций и т.д. приводит в своей монографии Ю. В. Лебедев11. 

Экологической истории России посвящены исследования В.И. Дурновцева, 

И.О. Дементьева, Е.И. Гололобова, А.Н. Давыдова, И.Б. Шилиной, Э.Г. Истоминой, 

Ю.А. Лайус12. Важным научно-теоретическим вкладом в изучение экологической 

                                                           
9 Евланов В.В. Экология и политика. Исторические аспекты взаимосвязи экологии и политики 

(50 - 80 - е годы). М.: Прометей, 1992; Бобкова П.В. Социальная экология в России: история, 

современные проблемы, прогнозы (80-90-е годы). М.: Союз, 1994; Госпорьян А.С. Социальные 

аспекты экологической политики в РФ (1986-1997): Автореферат дисс… кандидата исторических 

наук. М., 1997.  
10 Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология. Человек– экономика – биота – среда. 3-е изд. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 495 с.; Иойрыш А. И., Морохов А. Д. Хиросима. М., 1979. С. 25; Погребинская В. А.  

Вторая промышленная революция // Экономический журнал. 2005. № 10. С. 1–133; Рогозин Д. О. 

Война и мир в терминах и определениях. М.: ПоРог, 2004. 334 с.; Костин А. И. Экополитология и 

глобалистика. М., 2005. С. 86 и др. 
11 Лебедев Ю. В. Теоретические основы экологически устойчивого развития территорий: 

патриотический взгляд. Екатеринбург: Уральский государственный горный университет, 2015. 

156 с.  
12 Дурновцев В.И. На путях к экологической истории России (историко-географические 

наблюдения) // Историческая география: пространство человека vs человек в пространстве: матер. 

XXIII междунар. науч. конф. к 70-летию со дня рождения В. А. Муравьева. М., 2011; 

Дурновцев В.И. "Environmental history" как "экологическая история" (историографические заметки) 

// Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2017. № 6 (51). С. 10-19;  

Дементьев И.О. Современная зарубежная историография об экологической истории России // 

Сборник статей к 70-летию профессора Валерия Николаевича Никулина / Отв. ред. 

И. Н. Данилевский. 2018. С. 406-422; Экологическая история Сибирского Севера: перспективные 

направления исследований: матер. всероc. науч. семинара / под ред. Е. И. Гололобова. Сургут: 

СурГПУ, 2015. 233 с.;  Давыдов А.Н. Водоснабжение и качество питьевой воды в Москве в XIX– 

начале XX веков // Historia Provinciae – журнал региональной истории. 2018. Т.2. № 1. С. 60–79; 

Шилина И.Б. Становление и развитие экологического образования в контексте природоохранной 
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истории России второй половины XX века явились труды П.В. Палеховой, в 

которых охарактеризованы особенности государственного регулирования сферы 

природопользования и охраны окружающей среды на разных этапах развития 

страны13. 

Важный компонент научно-теоретической базы настоящего исследования 

составляют исследования Н.К. Меден, С.В. Смирнова и других авторов по истории 

внутренней политики и экономики ФРГ, в которых затрагиваются, в частности, 

вопросы энергетической стратегии страны в 1990 – 2000-е гг., включая программы 

поддержки возобновляемой экологически чистой энергетики и их взаимосвязь с 

проблемой снабжения Германии и ряда других европейских стран российским 

газом14. Исторический опыт диалога России и Германии в природоохранной сфере 

в 1990-е – 2000-е гг. анализируется в фундаментальных научных статьях 

Ф.А. Басова и В.Б.  Белова15. 

Экологической политике и культуре Германии посвящена также брошюра 

«Тридцать лет в Бундестаге: влияние Партии зелёных на политическую культуру и 

общественную жизнь Федеративной Республики Германия», выпушенная под 

эгидой Фонда им. Генриха Бёлля16. 

                                                                                                                                                                                           

политики Российской Федерации в 1992 - 2003 гг.: автореф. дис. ... д-р. истор. наук: 07.00.02. М., 

2008. 32 с.; Истомина Э.Г. Леса России: Экологическая и социоэкономическая история (XVIII – 

начало ХХ в.). М.: Квадрига, 2019. 358 с.;  Лайус Ю.А. История изучения природных ресурсов как 

«общая территория» истории биологии и экологической истории (вместо введения) // Историко-

биологические исследования. 2010. Т. 2. № 4. С. 7-12 и др.  
13 Палехова П. В. Российское общество, экология и история. М., 1999; Она же. Государственная 

экологическая политика и ее реализация в Российской Федерации в 1950–1990-е гг.: дис. ... д-р. 

истор. наук: 07.00.02. М., 2000. 480 с.; и др.  
14 Меден Н.К. Нефть и газ из России и энергобезопасность Германии // Избранные статьи 

сотрудников Института экономики РАН. 2005-2009. М.: Экономика, 2010. С.803-821; 

Клапцов В.М. Экологическая политика Евросоюза // Проблемы национальной стратегии. 2010. № 

4. С.147-161; Смирнов С.В. У истоков российско-германского энергетического взаимодействия 

(70-е гг. XX в.) // Вестник МГИМО Университета. 2011. № 2 (17). С. 194-195; Он же. Россия - 

Германия: Nordstream - пример доброй воли и эффективного сотрудничества: (Непростая история 

большого проекта) // Современная Европа. 2013. Июнь. № 2 (54). С.116-128; Могильникова M.B. 

История российско-немецких газовых отношений: взаимосвязь политики и энергетики // Вестн. 

Забайкал. гос ун-та. 2016. Т. 22. № 8. С. 62-71; Pakhomov A. Architecture and dynamics of Russian-

German economic relations / A.Pakhomov, Viola von Cramon-Taubadel, M.Balasanyan // Journal of 

Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. 2016. Vol.7. N 1. P.12-22. 
15 Басов Ф.А. Энергетическое и экологическое сотрудничество России и Германии // Мировая 

экономика и международные отношения. 2011. № 8. С. 101-109; Белов В.Б. Кооперация России и 

Германии в области охраны окружающей среды // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2019. 

№ 5. С.71-78. 
16 Марковиц А.С., Клэвер Д. Тридцать лет в Бундестаге: влияние Партии зелёных на 

политическую культуру и общественную жизнь Федеративной Республики Германия / Фонд им. 

Генриха Белля (Россия). М.: Перо, 2016.  
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Природоохранное развитие и сфера природопользования рассматривались 

такими авторами, как А. И. Рыбалкин, И. И. Голиков, Г. Ф. Морозов, В. В. Дамье и 

др.17 Существенный вклад в исследование проблем международных отношений в 

контексте окружающей среды, экологии и экологического сознания внесли 

зарубежные авторы: Э. Геккель, Э. Зюсс, Д. Г. Мессершмидт, Я. Икскюль, 

Н. Ф. Реймерс и др.18 В ходе исследования были полезны обращения к работам и 

текстам докладов серии «Пределы роста» в «Римском клубе» А. Печчеи, 

Д. Л. Медоуза с командой Д. Х. Медоуз, Й. Рендерса и В. Беренса. Важный вклад в 

разработку проблемы на заседаниях Римского клуба внесли М. Месарович, 

Э. Пестель, Я. Тинберген, Г. Брундтланд и др19. 

Для понимания западного подхода к оценке изменения мирового порядка 

использованы работы ряда американских и европейских авторов: С. П. Джонсона, 

К. У. Рудольфа и др. Следует обратить внимание на современные исследования 

таких авторов,  как Даутон П. и Гирардет Х.20, рассматривавших такое новое 

понятие для человечества,  как «экополис». 

                                                           
17 Рыбалкин А. И. Источники и историография лесного дела в Российской Империи: 

монография. Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013. С. 75; Голиков И. И. Деяния Петра 

Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и 

расположенные по годам. Ч. 2. М.: Университетская тип. Н. Новикова, 1788–1789. С. 313; Морозов 

Г.Ф. Избранные труды: Т. 1. - М., 1970; Дамье В.В. Экологическое движение в ФРГ и 

политическая власть: от гражданских инициатив к партии «зеленых» // XIV апрельская 

международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 книгах. 

Книга 4-я. М.: Издательский дом ВШЭ, 2014. С. 439–448. 
18 Ernst Haeckel. Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen 

Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-

Theorie. Bd. 2. Berlin 1866. S. 286; Eduard Suess, Pierre Termier. La face de la terre (1902). URL: 

https://archive.org/details/lafacedelaterre00termgoog/page/n12 (дата обращения: 05.01.2019); 

Messerschmidt: Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727, herausgegeben und bearbeitet von Eduard 

Winter und Nikolaj A. Figurovskij in Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, Akademie-Verlag 

Berlin; Messerschmidt D. G. Tagebuchaufzeichnungen, Januar 1723-Mai 1724 // Verbindung mit 

Zahlreichen Fachgelehrten Herausgegeben von E. Winter / G. Uschmann, G. Jarosch. Berlin: Akademie-

Verlag, 1964. 272 s.; 
19 Peccei A. The Human Quality. Oxford, New York: Pergamon Press, 1977. 108 p.; 

Donella Н. Meadows, Dennis L. Meadows, Joigen Randers, and William W. Behrens III. The Limits to 

Growth. New York: Universe Books, 1972; Mihajlo D. Mesarović, Eduard Pestel Mankind at the turning 

point: the second report to the Club of Rome. Dutton, 1974. P. 210; RIO (reshaping the international 

order)/ Jan Tinbergen, coordinator. New York: E.P. Dutton, 1976; Our Common Future, Chairman's 

Foreword. Oxford University Press, 1987. URL: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 

(дата обращения: 11.11.2018). 
20 The Environmental Policy of the European Communities. Guy Corcelle. Boston: Johson S.P., 1997. 

P. 2; Рудольф К. У. Водный сектор в Германии. Методы и опыт [Электронный ресурс]. 2001. URL: 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2754.pdf (дата обращения: 

10.05.2016); Downton P. Ecopolis. Architecture and Cities for a Changing Climate. Springer 

Netherlands, 2009. 607 p.; Girardet H. Ökopolis – Stadt mit Zukunft, 27. Aug. 2013 [Elektronische 

Ressourcen] // Heinrich Böll Stiftung: Die grune politische Stiftung. 2015. URL: 

http://www.boell.de/de/node/277698 (Zeitpunkt der Behandlung: 15.02.2015). 
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Следует выделить работы исследователей, занимавшихся правовыми 

аспектами межгосударственных взаимоотношений. Так, Стокгольмская декларация 

рассматривалась А. Н. Вылегжаниным, В. К. Зилановым; деятельность Римского 

клуба в области экологии анализировали В. И. Данилов-Данильян и К. С. Лосев. 

Вопросы соотношения экологического и природоохранного законодательства РФ и 

ФРГ рассматривали О. В. Дорошенко и С. А. Дукарт, а также С. А. Боголюбов21. 

Третья группа работ по теме диссертации включает исследования в области 

теории экологии и экологической культуры. 

Использованы труды российских исследователей, которые впервые обратили 

внимание на влияние природно-климатических факторов на исторический процесс, 

среди которых: В.О. Ключевский, С.М. Соловьев и Л.И. Мечников22. 

Работы отечественных современных авторов, таких как В. Нескромный, 

Л. М. Петров, В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов, С. В. Алексеев, Ю. П. Пивоваров, 

О. И. Янушанец, С. В. Алексеев, И. Н. Ремизов, А. С. Мукало, Э.Г. и др23. 

посвящены разработке понятий современной экологической науки, таких, как 

«экоцентризм», «экологический терроризм», «биоцентризм» и др. 

Таким образом, к настоящему моменту сложился значительный по объему и 

тематически разнообразный историографический комплекс работ, отражающих 

различные аспекты международного диалога в природоохранной сфере в конце ХХ 

– начале XXI вв. с участием России и Германии. В то же время, на данный момент 

существует крайне ограниченное количество исследований, посвященных их 

                                                           
21 Вылегжанин А. Н., Зиланов В. К. Стокгольмская декларация 16 июня 1972 года, Глава I 

Декларация по окружающей среде // Международно-правовые основы управления морскими 

живыми ресурсами. М., 2000; Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и 

устойчивое развитие. М.: Прогресс-традиция, 2000; Данилов-Данильян В.И., Рейф И.Е. Биосфера и 

цивилизация. М., 2016; Дорошенко О. В. Сравнительный анализ экологического и 

природоохранного законодательства России и Германии // Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. 2014. № 6; Боголюбов С. А. Соотношение 

публично-правовых и частноправовых средств в обеспечении экономических прав граждан // 

Журнал российского права, 2005. 
22 Ключевский В. О. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 129; Ключевский В.О. Соч., 

т.1. М., 1956, с.21; Соловьев С.М. История России с древнейших времен, т.7. М., 1965, С. 38-60; 

Соловьев С. М. Об истории древней Руси / сост., авт. предисл. и примеч. А. И. Самсонов. М.: 

Просвещение, 1992. 232 с.; Мечников Л. Школа борьбы в социологии. СПб.: Дело, 1884. № 5. С. 

41. 
23 Нескромный В. От философии «вражды» к «философии взаимозависимости» // Зеленый мир. 

1995. № 20. С. 14.; Петров К. М. Экология и культура. СПб.: Изд.-во С.-Петерб. Ун-та, 2000. 

365 с.; Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. Социальная экология. М.: Академия, 2000. 280 с; 

Алексеев С. В., Пивоваров Ю. П., Янушанец О. И. Экология человека. М.: Икар, 2002. 7б8 c.; 

Мукало А. С. История формирования термина «памятник природы» в Германии в XIX – начале XX 

вв. // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Науки о Земле. 2010. Т. 10. Вып. 2. 

С. 10–17 и др. 
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совместному опыту в области развития охраны окружающей среды. Кроме того, 

основной массив научных исследований, затрагивающих данную тему, выполнен, 

главным образом, в рамках истории международных отношений, политологии, 

экологии и философии естественных наук. Проблема российско-германского 

взаимодействия в сфере экологии и природоохранного регулирования в 1991–2019 

гг. до настоящего времени не ставилась и не разрабатывалась в рамках 

комплексного исторического исследования.  

Источниковая база исследования включает в себя комплекс 

опубликованных нормативно-законодательных, делопроизводственных и 

публицистических документов, а также мемуарных источников на русском, 

английском и немецком языках. 

Нормативно законодательные документы включают в себя международные 

и региональные экологические акты разных уровней, принятые в РФ и ФРГ со 

второй половины XX в.24 

В работе использованы: Декларация ООН об окружающей среде 1972 г.25, 

ряд соглашений между Россией и Германией, например, Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной 

Республики Германии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 

1992 г.; Соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов 

Российской Федерации и Федеральным Министерством окружающей среды, 

охраны природы и безопасности ядерных реакторов о содействии развитию 

экономического сотрудничества от 28 мая 1992 г.; Соглашение между 

                                                           
24 Конституция СССР принята ВС СССР 07.10.1977 [Электронный ресурс] // Правовая 

поддержка КонсультантПлюс 1997–2015. URL: http://www.consultant.ru/popular/conscccr/62_2.html 

(дата обращения: 05.04.2017); Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Конституции Российской 

Федерации. URL: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm (дата обращения: 

05.04.2017); Основной Закон Германии от 3 мая 1949 г. (с изм. и доп. от 29 июля 2009 г.) // BGBl. 

S. 1. Zuletzt geandert durch G v. 29.07.2009 BGBl. I S. 2248; Закон РСФСР от 19.12.1991 n 2060-1 

(ред. от 10.01.2002). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34800/ (дата обращения:

 05.04.2015); Экологические требования при эксплуатации предприятий, сооружений, иных 

объектов и выполнении иной деятельности. Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 (ред. от ред. от 

10.01.2002); Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz,WaG) [Электронный ресурс]: офиц. сайт. 2013 

URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/19910255/201307010000/921.0.pdf (дата обращения: 10.05.2015); 

Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) [Электронный ресурс]: офиц. сайт. 2013. URL: https:

//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910255/201307010000/921.0.pdf (дата обращения: 

10.05.2015); Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) [Электронный 

ресурс]: 2009. URL: http://bundesrecht.juris.de/whg_2009/ (дата обращения: 10.05.2015) и др. 
25 Стокгольмская декларация 16 июня 1972 года. Глава I Декларация по окружающей среде // 

Вылегжанин А. Н., Зиланов В. К. Международно-правовые основы управления морскими живыми 

ресурсами. М., 2000. 
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Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной 

Республики Германии о создании в г. Москве и г. Карлсруэ Российско-Германского 

колледжа 1995 г.; Соглашение между Россией и Германией об инновационных 

стратегиях и технологиях для устойчивой защиты окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов 2006 г., Соглашение по 

климату, ставшее началом реализации национального проекта «Экология» 2019 г. и 

др. 

К делопроизводственным документам следует отнести доклады 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию; Рекомендации, принятые на 

базе Деклараций по результатам экологических конференций на высшем уровне; 

материалы коллегий министерств и ведомств России и Германии, стенограмму 

заседания Государственного совета РФ по экологическому развитию России 

программы партии «Союз 90/Зеленые» и других экологических движений, 

протоколы принятых программ (лесные программы КОЛЕМ, совместные 

программы при поддержке GIZ, ряд рамочных программ), справки, служебную 

переписку, организационную документацию и пресс-релизы проектов «Северный 

поток» и «Северный поток-2» и др.26 

В группу публицистических документов вошли выступления и интервью 

высших руководителей России, Германии, Европейского союза, министров, 

дипломатов, представителей экологических организаций, ученых, деятелей 

бизнеса. В частности, Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному собранию РФ, выступления канцлеров ФРГ Гельмута Коля, 

Герхарда Шрёдера, Ангелы Меркель и др.  

                                                           
26 Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972 

(United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14 and corrigendum), chap. I; Report of the United 

Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro. 3–14 June 1992 // United Nations. 

New York, 1993. URL: https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/REV.1 (Vol. I) (дата обращения: 

20.10.2018); Экология и власть. 1917–1990. Документы. / Под ред. акад. А.Н. Яковлева. М.: МФД, 

1999. 432 с.; ИСО [Электронный ресурс] // Международная организация по стандартизации ИСО. 

URL: http://www.iso.org/ iso/ ru/home/standards/m (дата обращения: 01.03.2018); Das 

Grundsatzprogramm wurde auf der Bundesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am 

15–17. März 2002 im Berliner Tempodrom beschlossen; Завершена национальная процедура ОВОС 

по проекту Nord Stream в Финляндии. Пройден важный этап в процессе получения разрешений // 

Nord Stream URL: https://www.nord-stream.com/ru/informatsiya-dlya-pressy/press-relizy/zavershena-

natsionalnaya-protsedura-ovos-po-proektu-nord-stream-v-finlyandii-260/ (дата обращения: 20.05.2020); 

Окружающая среда и согласования: Разрешения // Nord Stream 2 URL: https://www.nord-

stream2.com/ru/okruzhayushaya-sreda-i-soglasovaniya/razresheniya/ (дата обращения: 20.05.2020) и 

др. 
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В работе также были использованы автобиографические книги журналиста-

международника С.С. Сумленного, в которых освещается восприятие России и 

русской природы в современной немецкой культуре и СМИ27.   

Мемуарные источники включают воспоминания глав государств России и 

Германии – М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина, Г. Коля, Г. Шрёдера, в которых 

затрагивается тема развития в конце 1980-х – 2000-е гг. российско-германского 

диалога на высшем уровне, в значительной степени определявшего основу 

взаимодействия России и Германии в природоохранной сфере28, мемуары 

выдающихся отечественных дипломатов В.С. Семенова и Е.М. Примакова29.  

В контексте изучения динамики информационного пространства российско-

германского взаимодействия в экологической сфере были задействованы 

современные электронные справочные издания, ресурсы, сайты международных 

организаций, природоохранных фондов и организационных комитетов 

экологических программ и др. 

Таким образом, источниковая база является достаточно репрезентативной, 

позволила автору решить поставленные в работе задачи. 

Методологический базис исследования построен на принципах историзма, 

научности, объективности и достоверности.  

Общий системный подход использовался при рассмотрении эволюции 

экологической парадигмы мира и международного права. В рамках 

диссертационного исследования применялись методы анализа и синтеза для 

изучения развития природоохранных принципов как в планетарном масштабе, так 

и контексте новейшей истории России и Германии. 

Диссертация выполнена на основе комплексного применения теоретических 

подходов и методов исторического исследования. Так, проблемно-

хронологический подход явился базой для изучения основных составляющих 

процесса российско-германского экологического взаимодействия на разных этапах 

внутреннего развития и динамики международных процессов в рассматриваемый 

                                                           
27 Сумленный С. Немецкая система. Как устроена Германия. М.: Дело, 2014; Он же. Немецкий 

формат. Как журналисты создали ФРГ. М.: Дело, 2014 и др.  
28 Горбачев М.С. Как это было. М.: Вагриус, 1999; Ельцин Б.Н. Записки президента: 

(размышления, воспоминания, впечатления...). М.: РОССПЭН, 2008; Kohl H. Erinnerungen 1982-

1990. München: Droemer Verlag, 2005; Kohl H. Vom Mauerfall zur Wiedervereinigung. München: 

Knaur Taschenbuch, 2009; Шрёдер Г. Решения. Моя жизнь в политике. Пер. с нем. Г. Леоновой. М., 

2007.  
29 Semjonow Wladimir S. Von Stalin bis Gorbatschow. Ein halbes Jahrhundert in diplomatischer 

Mission 1939-1991. Berlin: Nicolai, 1995; Примаков Е.М.  Годы в большой политике. М.: 

Совершенно секретно, 1999.  
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период. Ретроспективный метод применялся в ходе выявления исторических 

истоков природоохранных концепций России и Германии и их преломления в 

системе экологического диалога двух стран. Историко-компаративный метод был 

использован в ходе сопоставления особенностей развития российской и 

германской природоохранных моделей в 1991–2019 гг. Применение абстрактно-

логического метода и инструмента выбора приоритетов позволило сделать вывод о 

возможности использования исторического опыта диалога России и Германии 

1991–2019 гг. в природоохранной сфере для построения приоритетной модели 

экологической политики Российской Федерации на современном этапе.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе 

впервые осуществлен комплексный анализ исторического опыта взаимодействия 

России и Германии в сфере экологии и природоохранного регулирования в 1991 – 

2019 гг. Впервые комплексно проанализированы основные факторы и специфика 

формирования принципов и нормативно-правовых основ природоохранного 

регулирования в России и Германии, показаны ключевые точки сопряжения 

экологической политики Российской Федерации, ФРГ и Европейского Союза в 

процессе международного экологического диалога 1990-х – 2010-х гг. 

Автором воссоздан происходивший в рассматриваемый период 

многогранный процесс сближения позиций России и Германии в сфере защиты 

окружающей среды на межгосударственном уровне, в рамках экономического и 

научно-образовательного сотрудничества, в контексте взаимодействия 

национальных и международных экологических движений, проанализированы 

важнейшие программы экологического взаимодействия двух стран, освещена 

реализация совместных природоохранных проектов в 2000-е гг.  

В диссертации выявлен ряд ключевых проблем и противоречий в постановке 

и решении природоохранных задач Российской Федерацией и ФРГ в 1991–2019 гг., 

освещены тенденции и перспективы российско-германского экологического 

сотрудничества.  

Новизна диссертации обусловлена также введением в научный оборот 

широкого круга исторических источников, не привлекавшихся ранее для изучения 

природоохранной политики и экологического сотрудничества России и Германии в 

1991–2019 гг. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

тем, что представленный в нем фактический материал, положения и выводы 

существенно расширяют научные представления о новейшем периоде в истории 
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российско-германских отношений и развитии международного экологического 

диалога. Материалы исследования могут быть использованы в дальнейших 

научных разработках, посвященных эволюции глобальной экологической 

парадигмы XX – XXI вв. и сотрудничеству РФ и ФРГ в области экологии, а также в 

учебном процессе при проведении занятий по общим курсам отечественной 

истории, политологии, всеобщей истории, истории международных отношений, 

многосторонней экологической дипломатии. 

 Результаты исследования могут найти применение в процессе разработки 

программ российско-европейского и глобального экологического диалога на 

рубеже XX – XXI в. Некоторые выводы могут быть расширены и 

конкретизированы в ходе дальнейшей работы по изучению проблем, поставленных 

в данной диссертации.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В течение 1991–2019 гг. в системе отношений России и Германии 

возрастало значение сферы экологии и природоохранного регулирования, ставших 

предметом ряда межгосударственных договоренностей и соглашений о 

сотрудничестве в сфере экономики, науки, образования. Наиболее разносторонний 

и результативный характер экологическое сотрудничество России и Германии 

приобрело в XXI в. 

2. Ключевыми факторами развития российско-германского экологического 

диалога в рассматриваемый период были: стремление Российской Федерации к 

интеграции в систему связей со странами Европейского союза; наличие 

традиционных и быстро формирующихся новых форм делового сотрудничества 

России и Германии; реализация российской политики социально-экономической 

модернизации, в рамках которой обновлялись концепции государственного 

природоохранного регулирования, внедрялись в практику идеи экологически 

ответственного бизнеса и «зеленой» энергетики, расширялась сфера общественной 

природоохранной инициативы, экологического образования и др.  

3. Становление взаимодействия России и Германии в сфере защиты 

окружающей среды опиралось на глубокие национальные традиции историко-

философской мысли и новейшие тенденции в осмыслении глобальных 

экологических проблем. На рубеже XX – XXI веков в международном сообществе 

получила распространение парадигма «всеобщей экологизации» и идеи концепции 

всеобщего развития, озвученные на заседаниях «Римского клуба», находившие 

отражение в решениях ООН, Европейского союза, на международных 
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экологических и экономических форумах, в заявлениях глав государств и 

правительств. 

4. В процессе развития экологического взаимодействия Российской 

Федерации и ФРГ в 1991 – 2019 гг. российские государственные органы, структуры 

бизнеса, научно-образовательные и волонтерские организации получили 

возможность выработки наиболее эффективных подходов к решению проблем 

защиты окружающей среды с использованием передового немецкого опыта 

природоохранной деятельности. 

5. Проекты по редуцированию выброса CO2 в атмосферу, лесные программы 

КОЛЕМ, совместные программы при поддержке GIZ, Северный поток и Северный 

поток-2, волонтерские программы, ряд рамочных программ экологического 

сотрудничества России и Германии и др. имеют позитивное значение в сфере 

экологизации, развития партнерства в области природоохранной деятельности, в 

развитии законодательного базиса, технологий и экологической культуры граждан 

России. 

6. Политику властей, деловых и научных кругов ФРГ в области расширения 

экологического диалога с Россией, продолжавшегося по ряду направлений и после 

введения Западом в 2014 г. антироссийских экономических санкций, можно 

расценивать как позитивный пример для других стран Европы и мира. 

7. Модель экологического регулирования на территории ФРГ может быть 

использована на территории РФ в качестве эталона для заимствования опыта, 

совершенствования нормативно-правовой базы и оснащения технологическими 

новациями. 

8. В истории взаимоотношений России и Германии в сфере экологии 

существует значимый опыт сотрудничества в энергетической, научно-

технической, образовательной и бизнес среде. Оба государства имеют богатый 

потенциал для выстраивания дальнейшего плодотворного, взаимовыгодного 

сотрудничества в данных сферах. Существующий экологический опыт 

взаимодействия России и Германии может получить развитие в будущих 

межгосударственных природоохранных программах и соглашениях, 

рационализации потребления, политике в отношении утилизации и переработки 

мусора, охране недр, водных и лесных ресурсов, науке и инновациях, нормативно-

правовом регулировании и мн. др. 

Апробация исследования. Положения данной диссертации обсуждались на 

научно-теоретических конференциях аспирантов и молодых ученых. Автором 
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опубликовано 19 научных работ, посвященных тематике диссертационного 

исследования, 5 из них опубликованы в журналах, входящих в Перечень научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 

исследований в рамках диссертаций, представляемых к защите в диссертационных 

советах РУДН, 1 – в издании, индексируемом в международной базе WoS. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается репрезентативностью источниково-информационной базы, 

системным подходом к анализу рассматриваемых проблем и комплексным 

использованием разнообразных научных методов исследования. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

 

II.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

  

Во введении обосновывается актуальность исследования, раскрываются 

объект, предмет и степень изученности темы, устанавливаются цели и задачи, 

приводится обзор историографии и источников, определяются научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования. 

Первая глава «Исторические предпосылки взаимодействия РФ и ФРГ в 

сфере экологического регулирования и природоохранной деятельности» 

включает в себя три параграфа и посвящена истории природоохранного 

регулирования России и Германии, вопросам теории и рассмотрению процесса 

всеобщей международной экологизации. 

В первом параграфе «Состояние окружающей среды в России в 

исторической ретроспективе» проанализирован процесс формирования 

природоохранной политики на территории России в ХVIII - ХХ вв. Автор 

доказывает, что основа природоохранной политики была заложена задолго до 

становления российской науки об экологии. В качестве примера взаимодействия 

Российской империи с Пруссией упоминаются экспедиции ученого-

естествоиспытателя из Берлина П.С. Палласа в XVIII в. Автором отмечена 

преемственность российского ресурсного и природного законодательства при 

Петре I, Екатерине II и Александре I. 

Автор отмечает, что для начала XX в. в России характерен подъем научного 

интереса в области изучения роли окружающей среды в контексте антропогенного 

фактора, заповедного дела и охраны природных зон. Подчеркивается неоспоримая 
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роль российских ученых-основоположников природоохранной концепции, 

В. В. Докучаева и В. И. Вернадского – создателя учения о биосфере, а также ряда 

ученых из аграрной области, предлагавших рационализацию использования 

земельных угодий.  

Cобытия Первой мировой войны, революции 1917 г. и Гражданской войны 

привели к падению промышленного и сельскохозяйственного производства.  

Восстановление  экономики в годы НЭПа имело исключительно прагматический 

характер, в том числе, в отношении ресурсов страны.  

Возрождение государственного интереса к охране природоресурсного 

комплекса относится к 1930-м гг. Оно происходило в ходе реализации пятилетних 

планов развития экономики страны и реформирования правовой системы СССР, в 

том числе, и в отношении потребления ресурсов окружающей среды. 

В 1960-х гг., после восстановления экономики страны, разрушенной в годы 

Второй мировой войны, государство стало опять уделять внимание 

природоохранным вопросам, в том числе, и по причине развития международного 

диалога по экологическим проблемам.  

В ходе Хельсинских соглашений 1975 г. были намечены первые шаги к 

сотрудничеству СССР со странами Запада в области охраны окружающей среды, 

получившие свое дальнейшее развитие при проведении крупнейших 

международных экологических и климатических саммитов второй половины XX в. 

По итогам проведенного анализа автор приходит к выводу, что большинство 

мер, связанных с охраной природной среды в Российской империи/СССР в первой 

половине XX в., было направлено на количественное стимулирование добычи 

ресурсов для нужд строительства, производства, в военных целях, что не 

предполагало сотрудничества или развития природоохранной деятельности. 

Интерес к защите окружающей среды в СССР, и в мире значительно вырос во 

второй половине XX в., что послужило началом современного этапа 

сотрудничества в области экологии. 

Во втором параграфе «Особенности политики Германии в сфере охраны 

природы» автор наглядно показывает сходство политики в отношении природных 

ресурсов России и Германии и обращается к аналогичным временным рамкам в 

исторической ретроспективе. Было отмечено, что меры по защите окружающей 

среды применялись уже в XIX в. исследователем Гуго Конвенцом в отношении 

«памятников природы».  
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Первая половина XX в. в Германии характеризовалась максимальным 

расходом ресурсной базы и экстенсификацией производства в связи с мировыми 

войнами. Долгое время основной курс государства в области природопользования 

подчинялся прагматичным целям милитаристской политики. 

Подъем государственного интереса к охране окружающей среды был связан 

с истощением природоресурсной базы и появлением глобальных экологических 

проблем, которые начали ощущаться уже в 60-е гг. XX в., и стали импульсом для 

дальнейшего природоохранного развития как всей Европы, в целом, так и 

Германии, в частности.  

Обращаясь к событиям крупнейших в истории человечества экологических 

катастроф, таким, как утечка на химическом заводе «Сандос» в бассейн реки Рейн 

в 1967 г., авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и авария на АЭС Фукусима-1 

2011 г. в Японии, автор доказывает, что экологические катастрофы повлияли на 

современную политику Германии в области охраны окружающей среды. Автор 

подчеркивает, что именно их негативные последствия сказались на решении 

государства упразднить использование мирной атомной энергетики до 2022 г. 

Автор также приходит к выводу о сходстве географических характеристик 

России и Германии, которые диктуют аналогичный круг экологических проблем, с 

возможностью взаимного сотрудничества в их решении. Однако, в отличие от 

России, очевидна историческая связь Германии с европейским сообществом в 

правом поле, что позволило ФРГ раньше, чем СССР перейти к решению вопросов 

экологической безопасности. 

В третьем параграфе «Теоретические подходы к проблемам экологии и 

особенности многостороннего формата решения экологических проблем» автор 

рассматривает теоретическую основу развития природоохранных наук в 

гуманитарной сфере, базисную терминологию, а также основные экологические 

концепции современности. В частности, подчеркивается, что сам термин 

«экология» впервые был употреблен в Германии. Рассматривается понятие 

«экологическая история», появившееся в 1950-1970-е гг. на Западе. В России 

интерес к экологической истории стал формироваться уже в 1990-х гг. Отдельно 

рассмотрен генезис понятия «окружающая среда». 

Автором изучается история международного регулирования процесса 

экологизации, работа Римского клуба над идеей устойчивого развития, встречи на 

высшем уровне и подписание основных международных нормативно-правовых 

актов в сфере охраны окружающей среды. Особенно выделен ряд ключевых 
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событий, задавших тон многостороннего диалога и продуктивного партнерства 

между рядом стран, включая Россию и Германию. Среды них – Стокгольмская 

конференция 1972 г. и принятие программы ООН ЮНЕП, проведение Саммита 

Земли в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, проведение конференции ООН по устойчивому 

развитию «Рио+20» в 2002 г., проведение Конференций сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата COP-21 в Париже в 2015 и COP-22 в 

Марракеше и др. Автором отмечается, что большая часть двусторонних 

природоохранных документов с участием РФ и ФРГ была подписана в конце XX в. 

В настоящее время продолжается двустороннее российско-германское 

сотрудничество в области охраны окружающей среды, что находит свое отражение 

в новом комплексе совместных соглашений, программных мер, грантов и плановой 

проектной деятельности. 

Вторая глава исследования «Историко-правовой базис в политике по 

охране окружающей среды в России и Германии» включает в себя три 

параграфа и акцентирует внимание на историко-правовых особенностях, лежащих 

в основании регламентации деятельности государств в области окружающей среды 

и экологического развития. В контексте данного раздела рассмотрен ряд 

основополагающих актов международных организаций, а также современные 

подходы к устройству двусторонних отношений между Россией и Германией. 

В первом параграфе «Регулирование нормативно-правовой базы 

экологических процессов в РФ» автор обращается к российской экологической 

правовой практике. В ходе исследования изучен ряд отечественных правовых 

актов, включавших в себя вопросы регулирования обращения с природными 

ресурсами: лесными, водными земельными и связанными с недрами страны. В 

частности, рассматривались Конституция СССР 1977 г., Конституция РСФСР 

1978 г., Конституция РФ 1993 г., закон «Об охране окружающей природной среды» 

в разных редакциях, Федеральный закон об охране атмосферного воздуха» 1999 г., 

Земельный кодекс РФ 2001 г., Водный кодекс РФ и Лесной кодекс РФ 2006 г., 

основополагающие документы российского национального проекта «Экология» 

2019 г. Также, был проанализирован ряд законодательных актов и кодексов в 

отношении частных объектов природы и в области сотрудничества по поводу них 

на территории России. В ходе анализа автор выявил основные подходы 

рационализации природопользования, а также роли человека и природы в 

различные периоды развития государства и общества. 
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Во втором параграфе исследованы «Нормативные основы 

природоохранного регулирования в ФРГ и ЕС». Диссертант подчеркивает 

исторически сложившуюся общность европейского и германского права, обозначая 

превалирующую общеевропейскую правовую традицию над 

внутригосударственным законодательством. Рассматривается политика ЕС в 

отношении природной среды. В ходе исследования выделены основные периоды 

формирования общеевропейских подходов в области экологии и охраны 

окружающей среды: 1957–1972 гг. – еще до официального формирования ЕС 

наблюдались зачатки природоохранного регулирования в отношении торговых 

отношений, проводились первые исследования негативного воздействия 

радиоактивных волн; 1972 – 1986 гг. – период возникновения первых 

экологических движений и объединений на территории ЕС и Германии; 1986 – 

1992 гг. – расширение природоохранной нормативно-правовой базы до частных 

случаев и компетенций; 1992 – по сегодняшний день – оптимизация и 

совершенствование наработанной политики в области охраны окружающей среды, 

реакция на текущие задачи. 

Автором рассмотрены основные экологические программы 1993 – 2019 гг., а 

также созданные за этот период времени природоохранные организации 

государственного уровня. 

В третьем параграфе автор исследовал «Договорно-правовую базу 

российско-германского сотрудничества в природоохранной и экологической 

деятельности в 1991–2019 гг.». Отмечено, что основным полем контактов между 

Россией и Германией является энергетическая, технологическая, научная и 

торговая отрасли взаимодействия. Именно в данных сферах наиболее важен 

экологический подход к реализации сотрудничества между государствами. По 

мнению исследователя, основной диапазон партнерства между Россией и 

Германией раскрывается в рамках негосударственного поля взаимодействия, 

концентрируясь на наукоемких областях и сферах, затрагивающих бизнес-

отношения. Автор акцентирует внимание на одном из первых российско-

германских договоров «О добрососедстве» 1990 г. Данный акт в совокупности с 

Совместным заявлением Президента Российской Федерации и Федерального 

канцлера ФРГ от 21 ноября 1991 г. составил целостный базис для развития 

комплекса двусторонних партнерских отношений между Россией и Германией. 

Также, отмечены соглашения 1990-х гг., посвященные научному и экологическому 

сотрудничеству. Так, в 1992 г. было подписано рамочное соглашения о 
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сотрудничестве в области охраны окружающей среды»; в том же году было 

подписано Соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов РФ 

и Федеральным Министерством окружающей среды, охраны природы и 

безопасности ядерных реакторов ФРГ о содействии развитию экономического 

сотрудничества, направленные на решение конкретных проблем в области охраны 

окружающей среды. В 2006 г. Россия и Германия заключили соглашение 

«Инновационные стратегии и технологии для устойчивой защиты окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов» и др. Диссертант 

указывает на развитую систему поощрений и наказаний населения Германии в 

зависимости от соблюдения норм экологического поведения. 

 В третьей главе «Взаимодействие РФ и ФРГ в рамках развития охраны 

окружающей среды» автор обращается к вопросу современного взаимодействия 

рассматриваемых государств с целью выявления наиболее успешных и 

перспективных точек взаимодействия. Глава включает в себя три параграфа. 

Первый параграф посвящен «Деятельности экологических организаций в 

РФ и ФРГ». В контексте данного параграфа автор рассматривает деятельность 

негосударственных гражданских природоохранных объединений, доказывая их 

особую важность в поддержке государственного партнерства России и Германии. В 

ходе исследования была рассмотрена деятельность крупнейших германских 

экологических объединений: Федерация окружающей среды и охраны природы 

Германии (BUND), Deutsche Umwelthilfe (DUH), Германское кольцо защиты 

природы (DNR), Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU), Немецкий 

федеральным фондом окружающей среды (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU), 

и действующее в рамках образовательной политики Германии в России Научно-

производственное объединение ACCT! – Acting on Climate Change Together! 

(Действуем вместе против изменения климата!), которые оказывают серьезное 

влияние на принятие политических решений в сфере охраны окружающей среды. 

Наравне с ними проанализирована деятельность отечественных и российско-

германских фондов, таких, как «Немецко-русский обмен» (НРО) и Русско-

Немецкое бюро экологической информации (РНЭИ). Автором рассмотрен опыт 

партнерства по организации городской среды на примере внедрения немецких 

новаций на территории города Москва. Автор обращается к межгосударственному 

взаимодействию и на базе партийных объединений, российского движения КЕДР и 

волонтерских организаций, а также проекта по волонтерским стажировкам 

«Ehrenamt» и др. доказывает перспективность сотрудничества России и Германии. 
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Второй параграф автор посвятил «Программам в области охраны 

природы в российско-германских отношениях» на современном этапе 

двустороннего партнерства. Были рассмотрены негосударственные проекты, не 

подходящие под описание двустороннего государственного партнерства 

договорного характера, однако, имеющие высокую значимость в модернизации 

сопутствующих государственных отраслей. Прежде всего, затронуты сферы 

технического и энергетического сотрудничества, где на данный момент требуется 

наукоемкий консультативный опыт специалистов из Германии. Автор 

рассматривает работу в России общества GIZ по проекту внедрения наилучших 

существующих технологий (НТС). Проанализирован ряд совместных проектов с 

центром «Сколково». Рассмотрен пример российского участия в развитии 

электронного образования в Германии на базе проекта «Якласс». На примере 

РУДН проанализирован опыт взаимодействия Германии и России в области 

образовательных экологических программ. Поднят важный вопрос внедрения 

специальных программ по экологизации общественного сознания и поведения 

граждан, включая мероприятия с участием молодежи. 

В третьем параграфе «Российско-германское взаимодействие в сфере 

экологического регулирования на современном этапе» подчеркивается, что 

сотрудничество с ФРГ на современном этапе – одно из приоритетных направлений 

России, от которого, согласно высказываниям Президента РФ В.В. Путина, зависит 

облик Европы в XXI в. В качестве примера сотрудничества в 2017-2019 гг. автором 

был поднят вопрос защиты прибрежного региона и вод российского озера Байкал в 

Восточной Сибири. Рассматриваются современные и наиболее актуальные,  на 

взгляд автора, совместные зоны партнерства российской и германской стороны, 

связанные с защитой окружающей среды. Автором рассматривался совместный 

проект HEINEKEN и «Четыре берега Байкала» по сбору твердых бытовых отходов. 

Исследованы основные данные по состоянию проектов «Северный поток» и 

«Северный поток-2» при непосредственном участии РФ и ФРГ в качестве 

основных акторов проекта. 

В заключении автором обобщены итоги проведенного исследования и 

сформулированы основные выводы. 

 Одной из глобальных проблем современного мирового сообщества 

является проблема экологии и природоохранной деятельности. Особенно остро она 

проявила себя во второй половине XX в., что находит отражение в регрессе 
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жизнеспособности биосферы и, как следствие, исторического развития 

человеческого сообщества, обитающего в рамках природной среды.  

 Изучение исторического опыта российско-германского взаимодействия в 

1990-е – 2019 гг. в сфере экологии и природоохранного регулирования показывает, 

что развитие данного сегмента двусторонних отношений в рассматриваемый 

период проходило под воздействием целого комплекса факторов: 

- исторических традиций экологической культуры и государственной 

политики природопользования, сложившихся в России и Германии к началу     

1990- х гг.; 

- взаимной заинтересованности РФ и ФРГ в расширении экономического 

сотрудничества, многие направления которого, прежде всего, энергетика, были 

непосредственно связаны с вопросами экологии и природоохранной политики; 

- интеграции России в течение 1990 – 2000-х гг. в систему международной 

экологической безопасности и в глобальное природоохранное общественное 

движение; 

-  формирования принципов и механизмов реализации государственной 

экологической политики Российской Федерации в контексте программ социально-

экономической модернизации страны в 2000 – 2019-е гг. 

 Характер развития международных экологических связей реформируемой 

России во многом предопределялся традициями отечественной историко-

философской мысли и исторически сложившейся практикой природопользования.  

 Существенную роль в предыстории российско-германского экологического 

диалога сыграло совместное участие двух стран в заседаниях Римского клуба, 

проходивших в преддверии конференций и встреч на высшем уровне, прежде всего 

на базе ООН. 

 Основными событиями, положившими начало глобальному диалогу в 

области экологии и становления природоохранной политики России и Германии в 

сфере охраны окружающей среды, стали Стокгольмская конференция 1972 г. и 

конференция в Рио-де-Жанейро в 1992 г. На всех последующих крупных 

природоохранных саммитах происходили конкретизация и развитие положений 

Стокгольмской декларации ООН. 

  С 60–70-х гг. XX в. Германия стала одним из европейских лидеров по 

экологическим показателям. Такой результат был достигнут благодаря 

инвестиционной поддержке Партии Зеленых, ряда неправительственных 
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экологических организаций и фондов, а также комплексу природоохранных мер, 

благотворно сказывавшемуся на состоянии биосферы на территории страны. 

 Состояние и перспективы российско-германского экологического 

взаимодействия определяются стратегическими задачами сопряжения двух 

процессов – дальнейшей социально-экономической и технологической 

модернизации России и обеспечения экологической безопасности нашей страны на 

основе передового международного опыта. 

 Германия как государство с высоким научно-техническим потенциалом 

заинтересована в двустороннем сотрудничестве с Россией, обладающей, в свою 

очередь, ресурсоемким потенциалом. Несмотря на давление и санкционное 

воздействие, оказываемое на РФ, которое наблюдается на примере проектов 

«Северный поток» и «Северный поток - 2», российская и немецкая стороны 

успешно опровергли обвинения в свой адрес со стороны ряда европейских стран в 

нарушении принципов охраны окружающей среды  и  неприкосновенности 

заповедных зон. 

 Государственная политика Германии в области экологии остается на 

сегодняшний день одной из самых эффективных в Европе и мире, опыт ее 

реализации представляет для России большой практический интерес.  

 С начала 2000-х гг. Россия применяет различные варианты отработанных в 

Германии природоохранных моделей. Охрана окружающей среды играет важную 

роль в совершенно разных сферах жизнедеятельности общества. Так, в 

образовательной среде ярким примером служат волонтерские программы по 

обмену студентами, принимающими участие в экологических мероприятиях. С 

целью поддержания экологии городской среды поощряется участие в российских 

государственных тендерах немецких партнеров, которые реализуют, в частности, 

программы очистки воды для московского водопровода, совместные программы 

утилизации мусора, обустройства городских территорий, создания инфраструктуры 

в области энергетики др. При условии дальнейшего поддержания партнерских 

отношений и увеличении количества разнообразных специальных программ 

экологической направленности возможно достижение стабильного устойчивого 

природоохранного развития. 
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