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тивный рост и формирование эффективной системы управления, что укрепит экономи-
ческую безопасность предприятия.  «1С:ERP Управление предприятием» – инновацион-
ное решение для построения комплексных информационных систем управления деятель-
ностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных 
практик автоматизации крупного и среднего бизнеса. 
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The report examines the logic of the emergence of the concept of a green economy, and what is 
behind it, in the context of the formation of a new world order. 

Keywords: green economy; economic growth; capitalism; environmentalism as an ideology; new 
world order; climate change. 

Термин «зеленая» экономика был впервые упомянут в книге «План создания зеле-
ной экономики» (1989) [1] и начал активно использоваться после мирового финансового 
кризиса 2008 года. В 2012 г. на глобальном саммите Рио + 20 было дано общее опреде-
ление зеленой экономики как экономики, которая способствует росту благосостояния и 
в то же время снижает воздействие на окружающую среду. Она должна быть низкоугле-
родной, ресурсоэффективной, ориентироваться на технологические инновации и 
наилучшие доступные технические методы, включать меры по защите окружающей 
среды и базироваться на общественной вовлеченности. Привлекает внимание то, что, го-
воря о росте благосостояния, ключевыми идеями зеленой экономики являются пере-
смотр стандартов потребления и необходимость замедления экономического роста (de-
growth), т. е. сознательное сокращение объемов производства.  

Отметим, что данная концепция имеет как свои положительные стороны, так и дис-
куссионные вопросы. Например, как зеленая экономика влияет на экономический рост в 
бедных и развивающихся странах? Как она влияет на достижение социальных целей, та-
ких как искоренение бедности и безработицы? Насколько совместимы идеи зеленой эко-
номики с рыночной экономикой? Какова роль государства и частного сектора? Подав-
ляет ли зеленая экономика развитие промышленности? Не завуалирована ли в данной 
концепции необходимость сокращения численности населения планеты для того, чтобы 
обеспечить рост благосостояния избранных в чистой окружающей среде? Или, наоборот, 
не ведет ли зеленая экономика к созданию экономики «низкого качества»? В целом, не 
нагнетается ли обстановка вокруг экологического кризиса как некого триггерного собы-
тия, необходимого для реализации совсем других целей? 

Хотя уже принят ряд нормативных правовых и программных документов по теме 
зеленой экономики и адаптации к изменению климата (как ее неотъемлемой части) как 
на международном, так и национальном уровнях, концепция зеленой экономики еще не 
получила однозначного признания. 

Считаем важным отметить, что стратегии, которые разворачиваются вокруг кон-
цепции зеленой экономики, стартовали еще в 60-х гг. XX в. Для пояснения этого замеча-
ния сделаем краткий обзор развития капитализма. Его генезис приходится на середину 
XV – сереину XVII вв., ранняя стадия (доиндустриальный капитализм) на середину 
XVII – конец XVIII вв. Конец XVIII – начало XIX вв. знаменуются промышленной рево-
люцией в Англии, политической революцией во Франции, духовной революцией в Гер-
мании. Индустриальная революция, имеющая место до начала XX в. характеризует со-
бой зрелую стадию развития капитализма. С конца XIX – начала XX вв. капитализм как 
экономическая система начинает себя изживать, о чем писал еще К. Каутский, чьи 
взгляды на развитие капитализма основываются на логике К. Маркса, а именно «есте-
ственные законы капиталистического способа производства ведут к его самоустране-
нию» [2]. Как же миру развиваться дальше? Происходит Первая мировая война, стираю-
щая промышленный потенциал многих стран, затем в 20–30 гг. XX в. мир восстанавли-
вает разрушенное. Потом происходит Вторая мировая война, стирающая экономики Гер-
мании, СССР, Японии, др. В 40–60 гг. XX в. мир развивается за счет восстановления 
разрушенных экономик («советское чудо», «японское чудо»), наблюдается стремитель-
ный рост НТП. И вот, с 60 гг. XX в. НТП начинает замедляться. Или тормозится?  
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Именно в 60 гг. XX в. появилось активное экологическое движение – экологизм как 
идеология. Если природоохранная деятельность как таковая – это благородное дело, ко-
торое должно быть, невзирая на экономическую эффективность, то совсем другое дело 
экологизм как идеология.  Именно в это время был создан Римский клуб (1968), который 
в своем футурологическом инструментарии начал оперировать понятиями «нулевой 
рост», «пределы роста». Появились доклады Римскому клубу, в которых было продемон-
стрировано, что экономический рост имеет объективно обусловленные пределы, связан-
ные с истощением невозобновляемых ресурсов, и рост численности населения планеты 
не совместим с задачами экономического благосостояния. Необходимо ограничение по-
требления широкими массами, сокращение народонаселения и создание мирового надго-
сударственного управления.  

Кстати, этой же мысли придерживается и Г. Уэллс в своей работе «Открытый заго-
вор», в которой он использует термин «новый мировой порядок», к созданию которого 
он и призывает («Новый мировой порядок» (1940). Г. Уэллс, который был вхож в эли-
тарные круги Великобритании, считал, что капитализм с присущими ему экономиче-
скими кризисами и социальной напряженностью в любой момент может привести к со-
циалистической революции. О том, что, достигая своей высшей, монополистической, 
стадии, капитализм неизбежно порождает войны за передел мира, писали К. Каутский и 
В. Ленин. Австрийско-немецкий экономист Р. Гильфердинг, создал теорию «организо-
ванного капитализма» («Финансовый капитал» (1910) как идеальную форму общества, 
основанную на доминировании в экономике банковского капитала. Данная идея поддер-
живалась Г. Уэллсом. Примечательно, что в упомянутой книге «План создания зеленой 
экономики» (1989) говорится о том, что «участие финансовых услуг в развитии зеленой 
экономики имеет решающее значение» [1. С. 79].  

Далее, с момента основания Римского клуба последовали важные события в эколо-
гическом движении: Стокгольмская конференция (1972) и принятая Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП); Доклад Брундтланд «Наше общее будущее» (1987), Кон-
ференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992); Киотский 
протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1997); Йоханнесбургская 
декларация по устойчивому развитию (2002); Копенгагенское соглашение по климату 
(2009); Глобальный саммит «Рио +20» (2012); Парижское климатическое соглашение 
(2015); др. Из важных экономических и политических событий за это время произошло 
обрушение фондового рынка в Нью-Йорке (1987), на что глава ФРС США А. Гринспен 
сказал: «Нас спасет только чудо». И этим «чудом» стал развал СССР (1991), к огромным 
рынкам сбыта которого получили доступ западные капиталистические страны. Разруше-
ние СССР историк А. Фурсов называет «началом конца капиталистической системы» [3]. 
Разграбление советского наследия длилось вплоть до 2008 г., когда грянул мировой фи-
нансовый кризис.  

Вновь появились идеи о необходимости перехода к пост-капиталистическому об-
ществу, переустройства мира, создания нового мирового порядка.  

И тут в 2020 г. появился (подвернулся) COVID-19 с последовавшими изоляциями, 
ударом по малому и среднему бизнесу, сопровождающийся ограничением мобильности, 
массового потребления и падением экономического роста. В своей книге «COVID-19: 
великое обнуление» (2020) президент Всемирного экономического форума в Давосе 
К. Шваб открыто заявляет о ситуации с COVID-19: «… возможности для перемен и вы-
текающего из них нового порядка теперь безграничны и ограничены только нашим во-
ображением … мы должны воспользоваться этой беспрецедентной возможностью…» [4, 
с. 10]. Отдельная глава книги посвящена взаимосвязи COVID-19 с экологическими во-
просами. В частности, К. Шваб пишет: «Наши модели потребления резко изменились во 
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время изоляции, заставив нас сосредоточиться на главном и не оставив нам иного вы-
бора, кроме как принять «более зеленый образ жизни» [4, с. 59]. Определяя основные 
направления конструирования нового мирового порядка, К. Шваб упоминает борьбу с 
климатическими изменениями и зеленую экономику (с сопутствующим уменьшением 
промышленной сферы, контролем поведения и численности населения). Завершает свою 
книгу он словами: «Сейчас мы находимся на перепутье. Один путь приведет нас к луч-
шему миру: … более уважительному к Матери-природе. Другой перенесет нас в мир, 
похожий на тот, который мы только что оставили позади …». 

Резюмируя, несомненно, в концепции «зеленой» экономики есть множество заме-
чательных идей, которые могут вывести нас на более высокий уровень и в благородном 
природоохранном деле, и в экономическом развитии. Есть немало ученых, экспертов, 
искренне работающих во благо гармонии общества и окружающей среды. Однако, сле-
дует помнить, что за возвышенными целями могут стоять и неблаговидные намерения: 
все ли, что называется «зеленая» экономика действительно способствует росту благосо-
стояния всех людей планеты и улучшению качества окружающей среды. Понимание глу-
бины происходящего поможет ответить на каждый частный вопрос и принять разумные 
решения на уровне государства, региона и индивида.  
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