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Аннотация.  
На современном этапе устойчивого развития переход к зеленой экономике 
сдерживается инвестиционными, инновационными, инфраструктурными ба-
рьерами роста конкурентоспособности альтернативной энергетики и про-
мышленности, основанной на рециклинге и бережливом производстве, рас-
ширения «зеленой» занятости и изменения структуры выпуска и потребления 
в пользу товаров и услуг, нейтральных в отношении окружающей среды. В 
результате зеленая экономика остается уделом технологически развитых 
стран, и конвергентные процессы, в которые вовлечены развивающиеся 
страны, делают невозможным возрастание их благополучия без роста по-
требления ресурсов и загрязнения окружающей среды. В результате миро-
вые объемы выбросов парниковых газов, аккумуляции отходов, расхода пи-
тьевой воды неуклонно возрастают. На этом фоне научные основы зеленой 
экономики постоянно развиваются, и принципы перехода к ней становятся до-
стоянием широкой общественности. Для содействия сокращению сложивше-
гося разрыва между теорией и практикой перехода к зеленой экономике в ста-
тье предложены принципы инвестирования этого процесса. Их применение в 
системе регулирования устойчивого развития позволит более точно учесть 
факторы, препятствующие замещению традиционных технологий низкоугле-
родными и щадящими по отношению к живой природе.    
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Abstract.  
At the current stage of sustainable development, the transition to a green economy 
is constrained by investment, innovation, and infrastructure barriers to the growth 
of competitiveness of alternative energy and industry based on recycling and lean 
production, expansion of green employment and changes in the structure of output 
and consumption in favor of goods and services, neutral to the environment. As a 
result, a green economy remains the feature of technologically advanced developed 
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countries, and the convergent processes in which developing countries are involved 
make it impossible to increase their well-being without increasing resource con-
sumption and environmental pollution. As a result, the global volumes of green-
house gas emissions, waste accumulation, and drinking water consumption are 
steadily increasing. Against this background, the scientific foundations of a green 
economy are constantly evolving, and the principles of transition to it are becoming 
widely known. To help narrowing the existing gap between theory and practice of 
the transition to a green economy, the article proposes principles for investing in 
this process. Their application in the practice of regulating sustainable development 
will allow more accurate taking into account the factors that hinder the replacement 
of traditional technologies with low-carbon and nature-saving ones. 
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1 Introduction / Введение 

Зеленая экономика (англ. Green Economy) – современная концепция развития экономиче-

ской науки и практики, которая в отличие от мейнстрима – неоклассического синтеза (ортодок-

сальной экономической теории) придает большое значение экстерналиям, связанным с загрязне-

нием окружающей среды, а также темпам исчерпания природных ресурсов (относясь тем самым 

к неортодоксальным теориям). Консенсус-определение зеленой экономики связывает ее с гло-

бальной стратегией устойчивого экономического развития, которая соединяет в себе современ-

ные концепции экономического роста и его экологические ограничения. В свете необходимости 

перехода к устойчивому развитию, провозглашенной Всемирной комиссией по окружающей 

среде и развитию ООН (т.н. «Комиссия Брундтланд») в 1983 г., как основного вызова, стоящего 

перед человечеством в 21-м в. [1], зеленая экономика представляет собой совокупность произво-

дительных сил, использование которых минимизирует эмиссии парниковых газов, развивает бе-

режливое производство и рециклинг, сокращает промышленное землепользование и складиро-

вание отходов [2].  

Вместе с тем, в экономической практике «зеленая» концепция не находит достаточного от-

ражения, и провозглашенные цели зеленой экономики (снижение антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, сокращение разрывов в потреблении между развитыми и развивающимися 

странами, уменьшение объемов добычи ископаемых ресурсов и пр.) на данном этапе в целом не 

достигнуты [3]. Фактически сегодня перед экономикой разных стран стоит проблема адаптации 

традиционных стратегий экономического роста, основанных на эксплуатации капитала, труда, 

внедрении инноваций, повышения качества образования к обязательствам стран, принятым с 

связи с переходом к устойчивому развитию [4]. ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) 

определяет зеленую экономику как систему хозяйственных связей, которые обеспечивают рост 

благосостояния населения и справедливого распределения благ с одной стороны и снижение эко-

логических рисков с другой [5]. Несмотря на очевидную политизированность такого определе-

ния, нельзя не отметить справедливость как важное условие перехода к устойчивому развитию 

путем диффузии технологий зеленой экономики – «ресурсоэффективной и социально инклюзив-

ной» в понимании ЮНЕП. Следовательно, с позиции ООН зеленая экономика способствует до-

стижению тройной цели, связанной с возрастанием экономического, экологического и социаль-

ного благополучия, и основана как на частных, так и на государственных инвестициях. При этом 

в контексте существующих исследований устойчивого развития стало очевидно, что существу-

ющие модели кругооборота ресурсов, результатов производства и доходов, экономическое раз-

витие не может быть действительно устойчивым, и зеленая экономика остается уделом наиболее 

развитых стран [6-8].  

С этим связаны и теоретические пробелы в исследовании зеленой экономики. Так, к насто-

ящему моменту не выработано ее непротиворечивого определения. Вместе с тем, еще в 2012 г. 

Международная торговая палата опубликовала Дорожную карту зеленой экономики (ICC Green 

Economy Roadmap) – интегрированное мнение большого числа экспертов относительно повыше-

ния вклада бизнеса в решение глобальных экологических проблем без существенного ухудшения 
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предпринимательского климата [9]. Данная стратегия перехода к устойчивому развитию осно-

вана на десяти условиях, соблюдение которых необходимо при движении от традиционной не-

возобновляемой к зеленой возобновляемой экономике, во избежание кризисных процессов на 

финансовых и товарных рынках, грозящих значительным ухудшением экономической ситуации, 

прежде всего, в развивающихся странах. Эти условия включают в себя:  

- инклюзивность доступа развивающихся стран к технологиям зеленой экономики и спра-

ведливую конкуренцию на рынке возобновляемых и невозобновляемых ресурсов; 

- прозрачность природоохранных инвестиций в корпоративных отчетах; 

- многоотраслевое инвестирование «зеленых» технологий; 

- глобальные этические нормы устойчивого развития для бизнеса; 

- развитие рециклинга и бережливых производств;  

- глубокую переработку ископаемых ресурсов в странах их добычи; 

- трудоустройство в зеленой экономике, конкурентоспособное с традиционными отраслями; 

- государственно-частное партнерство в инвестировании технологий, способствующих пе-

реходу к зеленой экономике; 

- продвижение ценностей зеленой экономики в образовании, прежде всего, инженерном; 

-  интеграция усилий по переходу к зеленой экономике на межгосударственном уровне. 

Подобные условия, по мнению П. Кирюшина, выступают ограничениями перехода к зеле-

ной экономике, поэтому важно, чтобы бизнес-сообщества и общественные организации как 

стейкхолдеры политики устойчивого развития взаимодействовали с национальными государ-

ствами, побуждая их к принятию решений, поддерживающих «зеленые» инновации [10]. В дан-

ном ключе составлен и отчет ЮНЕП, в котором сказано, что: «…в мировой экономике, в которой 

ресурсы добываются в одной стране, и переходят в финальную обработку в другой, … не может 

быть сомнений в том, что защита нашей планеты и ресурсов, которыми она снабжает человече-

ство, максимальной востребована» [11]. То есть по мере перехода к более энерго- и ресурсоэф-

фективной зеленой экономике, в которой экономический рост гармонизирован с социальной 

справедливостью и экологической безопасностью, главной производительной силой должны 

стать замкнутые производственные цепочки, равномерно соединяющие страны с разным уров-

нем технологического развития и экологическими стандартами. Для этого П. Видьяпет полагает 

важным обеспечить эксклюзивные права развивающихся стран и их народов на свои экосистемы 

[12].  

 

2 Materials and Methods / Материалы и методы 

В развитии теории зеленой экономики можно выделить ряд этапов.  

На раннем этапе идеи зеленой экономики на концептуальном уровне были представлены 

Д. Медоузом в 1970 г. в Проекте глобальных угроз человечества и докладе «Пределы роста» в 

Римском клубе [13]. В нем были рассмотрены ресурсные и демографические ограничения суще-

ствующих моделей экономического роста, опора на которые в будущем может поставить чело-

вечество перед фактом глубоких кризисов. Аналогичного мнения придерживался и Й. Рэндерс, 

рассматривавший климатические эффекты и риски экономического роста, основанного на не-

ограниченном потреблении природных ресурсов и засорении человеком биосферы [14]. Ранее, 

еще в 1960-х гг., Р. Карсон отстаивала идею замедления экономического роста и введения при-

родоохранных ограничений, прежде всего в сельском хозяйстве, и добычи полезных ископаемых 

[15].  

На следующем этапе развития теории зеленой экономики – в 1980-1990-х гг. – Д.В. Пирс 

[16] рассматривал зеленую экономику как конвергенцию наук экологии и экономики. Дж. Дже-

кобс одной из первых определила закономерности «зеленой» урбанистики, поставив вопрос о 

главной роли современных городов в устойчивом развитии [17]. Р. Констанца ввел термин «эко-

логическая экономика» как междисциплинарное учение, объединяющее общественные (эконо-

мику, социологию) и естественные (экология, биология) науки [18].  

Позднее, в 2000-х гг., основным направлением исследований в сфере зеленой экономики 

стала «зеленая» энергетика, объектами которой стали возобновляемые источники энергии и ну-

левые эмиссии парниковых газов. Некоторые авторы используют другое название для эконо-

мики, стремящейся снизить выброс вредных веществ, приводящих к парниковому эффекту, до 

нулевого уровня – «низкоуглеродная» экономика [19-21]. Ш. Фулаи выводят понятие «реальной 
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стоимости энергии», которая включает разнообразные формы экологического ущерба в их при-

близительной оценке и которая значительно выше, чем ее рыночная стоимость [22]. При приня-

тии соответствующих политических решений это, с одной стороны, делает традиционную энер-

гетику – тепловую, атомную, гидроэнергетику – более дорогой в сравнении со стоимостью по-

требляемых энергоносителей и способно дестабилизировать рынки; другой стороны, удорожа-

ние традиционной энергии делает экономически выгодными инвестиции в альтернативную энер-

гетику [23], что приближает к ее к сущности зеленой экономики и целям устойчивого развития. 

Эти цели были заложены в Европейскую энергетическую хартию 1991 г. (наряду с глобальным 

сотрудничеством в сфере устойчивого энергообеспечения) [24], однако остаются нереализован-

ными по сей день (данные о выбросах парниковых газов см. на Рис. 1 и 2).  Задача «чистого 

энергетического развития» была поставлена в Международной энергетической хартии 2015 г. 

[25], но не подкреплена предложением реальных экономических инструментов ценового регули-

рования традиционной и альтернативной («зеленой») энергетики и устойчивого притока инве-

стиций в последнюю.  

 

 
Рис. 1. Динамика выбросов парниковых газов, млрд т в эквиваленте СО2 (построено авторами 

по данным [26]). 

Fig. 1. Dynamics of greenhouse gas emissions, billion tons in CO2 equivalent (drawn by the authors 

using from [26]). 

 

 
Рис. 2. Доля энергетики в мировых выбросах парниковых газов, % (построено авторами по 

данным [26]). 

Fig. 2. The share of energy in global greenhouse gas emissions, % (drawn by the authors based on 

data from [26]). 
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На Рис. 1 представлен общий тренд роста эмиссий парниковых газов в мире и в России. 

Важно, что с 2008 г. рост эмиссий двуокиси углерода (СО2), метана (СН4), окислов азота уско-

рился (со спадом в 2018 г., однако уже в 2019 г. был достигнут новый антирекорд   – 58 млрд т). 

Доля российской экономики также выросла и достигла 4,8% в 2019 г. При этом в отраслевом 

разрезе основной объем выбросов приходится на энергетику (Рис. 2). 

Из Рис. 2 следует, что суммарная доля энергетики в выбросах парниковых газов не опуска-

ется ниже 70%, что делает «зеленую» энергетику драйвером развития зеленой экономики.  

В 2010-х гг. в научных экономических кругах получил популярность анализ зеленой эконо-

мики с позиции производства общественных благ, к числу которых наряду с образованием, ме-

дициной, правопорядком стали относить экологическую чистоту производства и потребления 

городской среды [27-28].  

Наряду с этим, в последние годы развитие получила теория «зеленых» рабочих мест [29-30]. 

Ее авторы сходятся во мнении, что «зеленые» рабочие места создаются в отраслях и сферах дея-

тельности, с одной стороны, непосредственно связанных с охраной окружающей среды, с защи-

той дикой природы и разного рода экосистем (лесничество, гидрология, деятельность государ-

ственных и общественных экологических организаций, и надзорных органов); с другой стороны, 

«зеленые» рабочие места могут создаваться в традиционных отраслях промышленности и ин-

фраструктуры, и быть при этом связанными с сокращением энергопотребления, создания отхо-

дов и выбросов вредных веществ. Наряду с этим, некоторые авторы связывают «зеленые» рабо-

чие места с выпуском экологически чистых товаров и услуг с «зеленой» энергетикой [31]. В се-

редине 2000-х гг. в экономический обиход вошел термин «зеленые воротнички» [32], означаю-

щий рабочие места, создаваемые частными компаниями и государственными организациями, 

стремящимися улучшить экологическую обстановку на определенных территориях. 

Рост «зеленой» энергетики и «зеленых» рабочих мест ряд авторов также объединяет в кон-

цепцию «зеленого роста» [33] – основного тренда зеленой экономики, заключающегося в увели-

чении промышленного производства и сферы услуг (главным образом, транспортных), главной 

особенностью которых является рециклинг ресурсов и нулевые выбросы вредных веществ (т.н. 

«устойчивые товары и услуги» [34].  Однако на данный момент в экономической среде нет еди-

ного мнения о том, в какой степени тренд «зеленого» роста будет совпадать с традиционно ин-

дуцированным ростом за счет увеличения производства традиционной «высокоуглеродной» 

энергии, промышленности с большими объемами отходов. Так, существует мнение о том, что 

структурно несбалансированная государственная политика в отношении зеленой экономики (со-

провождающаяся усилением налогового давления на экологически «грязные» субсидирования 

низкоуглеродных производств) может вызвать спад инвестиционной активности и значительно 

замедлить экономический рост в развитых странах [35]. Причиной этого видится ускорение бес-

препятственного переноса «грязных» производств в страны Африки, Южной Америки, в кото-

рых низкий уровень заработной платы выступает сильным стимулом для прямых инвестиций. В 

планетарном же масштабе это будет означать «игру с нулевой суммой» для предотвращения из-

менения климата, расходования водных ресурсов, загрязнения мирового океана.  

Поэтому Всемирный Совет бизнеса по устойчивому развитию [36], рассматривая вопросы 

ответственности за нарушение экологического равновесия и вводя понятие «эко-эффективно-

сти» предпринимательства, отметил необходимость постепенного внедрения стандартов всеоб-

щей экологической ответственности компаний с тем, чтобы не разрушить существующие сти-

мулы инновационной деятельности в развитых странах.   

Под эко-эффективностью бизнеса понимается степень удовлетворения потребностей людей, 

которая достигается в ходе определенного сокращения воздействия на окружающую среду; она 

может быть как положительной, так и отрицательной. При этом в зеленой экономике эко-эффек-

тивность в большинстве отраслей максимальная [37].  
По мнению С. Леманна, эко-эффективность представляет собой своего рода философию 

управления инновациями, которая обосновывает стремление предпринимателей использовать 

возможности улучшать экологию и снижать воздействие на нее положительными экстернали-

ями, возникающими при соответствующем отношении государства и общества [38]. То есть эко-

эффективность становится выше нуля в ситуации, когда проявление экологической ответствен-
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ности для бизнеса не уменьшает его прибыли, а, напротив, делает его более конкурентоспособ-

ным. Факторами повышения эко-эффективности бизнеса как ключевого условия перехода к зе-

леной экономике С. Леманн видит следующие: 

А) снижение удельного потребления ресурсов при внедрении энерго-, материало-, водо- и 

землесберегающих, рециклинговых инноваций; 

Б) сокращение антропогенного воздействия на окружающую среду в ходе минимизации ат-

мосферных и гидросферных выбросов, рационального землепользования и сужения применения 

токсических материалов, а также переходу на возобновляемые ресурсы – альтернативную энер-

гетику и т.п.; 

В) повышение общественной ценности экологически чистой продукции и распространение 

высоких экологических стандартов производства и потребления как на развитые, так и на разви-

вающиеся страны.  

С. Леманн, рассматривая пути создания «зеленой» урбанистической среды, связывает эко-

эффективность с условием «трех нулей» – полным отказом от ископаемого топлива, нулевыми 

объемами отходов (т.е. их полной переработке) и нулевыми выбросами двуокиси углерода и про-

чих парниковых газов. По мнению данного автора, «матрица устойчивости» зеленой экономики 

должна быть основана на пятнадцати следующих принципах, определенных им для «зеленой» 

урбанистики и масштабируемых на всю систему национальной экономики.  

Первый принцип – минимизация климатического ущерба при развитии городских и про-

мышленных зон за счет учета особенностей ландшафта, притока и потерь тепла в агломерациях, 

солнечного излучения, осадков и влажности, объемов выбросов загрязняющих веществ, преоб-

ладающего направления ветра и пр. 

Второй принцип – рентабельное внедрение альтернативной (возобновляемой) энергетики 

для достижения нулевых выбросов парниковых газов. В перспективе 10 лет прогнозируется рост 

доли малой энергетики в крупных городах – ветровых и солнечных фотоэлектрических и тепло-

вых электростанций, биогазовой, мини-гидро-, геотермальной энергетики.  

Третьим принципом устойчивости зеленой экономики служит переход к безотходным горо-

дам и промышленным зонам, которые представляют собой замкнутые с точки зрения ресурсов и 

отходов, производственные и экологические системы, потребление ресурсов в которых опреде-

ляется КПД рециклинговых систем. В таких эко-районах должно развиваться преобразование 

отходов в энергию и их очистка, сокращение выбросов токсичных веществ.  

Четвертый принцип – переход на замкнутые системы водоснабжения без ухудшения каче-

ства воды.  Для реализации данного принципа необходимо развитие технологий биофильтрации 

сточных вод, а также улучшение качества природных водоемов в зонах городского и промыш-

ленного водосброса, полномасштабного сбора и использования ливневых вод. 

Пятый принцип – сохранение биоразнообразия в промышленных и городских зонах, а также 

его восстановление с использованием экологических технологий и естественных циклов; 

В качестве шестого принципа выделяется экомобильность – переход с разнородных транс-

портных потоков автобусов и личных автомобилей на интегрированный низкоуглеродный транс-

порт (включая гироскутеры, электробусы и электромобили). 

Седьмой принцип – производство строительных материалов с меньшим энергопотребле-

нием. Сокращение удельной энергоемкости строительства возможно в рамках многоотраслевого 

сотрудничества производственных и исследовательских компаний по интеграции биологически 

разлагаемых и синтетических материалов. 

Восьмой принцип – устойчивое землепользование, для которого характерно сокращение 

воздействия городских и промышленных агломераций на сельскохозяйственные земли и изме-

нения ландшафта за счет сжатия таких зон в более компактные. 

Девятым принципом устойчивости зеленой экономики заявлено применение биоклиматиче-

ского дизайна в создании промышленных и жилых конструкций, позволяющего снизить энерго-

затраты за счет использования солнечной энергии и естественной вентиляции.  

Десятый принцип – расширенный доступ к природоохранным и энергосберегающим техно-

логиям, к достижениям низкоуглеродной энергетики для всех заинтересованных производите-

лей.  
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Одиннадцатый принцип связан с сокращением цепочек производства товаров с целью 

уменьшения энергоемких транспортных операций (доставка морским и железнодорожным 

транспортом с высокими значениями эмиссии двуокиси углеводорода).  

Двенадцатый принцип основан на всемерном содействии культуре зеленой экономики и 

продвижении экологической ответственности как для среды бизнеса, так и для массового потре-

бителя. 

Тринадцатый принцип устойчивости зеленой экономики – использование наилучших прак-

тик и технологий, обеспечивающих лидерство в издержках при развитии низкоуглеродной энер-

гетики, рециклинга и ограничений использования водных и земельных ресурсов. 

В качестве четырнадцатого принципа выделено доступное экологическое образование, га-

рантирующее успешную занятость в отраслях зеленой экономики. Формирование экологических 

компетенций у менеджеров промышленных компаний, то есть создание «зеленых воротничков, 

не должно ограничиваться развитыми странами, а распространяться и на развивающиеся. 

Пятнадцатый принцип – стратегирование устойчивого развития, подразумевающее адапта-

цию национальных программных документов в области устойчивого развития к нуждам местных 

сообществ и к специфике национальных экономик.  

 

3 Results and Discussion / Результаты и обсуждение 

В дополнение к представленным выше, целесообразно привести еще несколько принципов, 

более полно раскрывающих специфику инвестирования перехода развитых и развивающихся 

стран к зеленой экономике. 

Первым принципом выступает максимизация конкурентоспособности компаний, внедряю-

щих инновации, снижающие антропогенную нагрузку на окружающую среду и ресурсопотреб-

ление. Сегодня приток инвестиций в зеленую экономику сдерживается прежде всего снижением 

рентабельности, вызванной дополнительными затратами без адекватной компенсации в виде ро-

ста спроса или цены. Это обусловлено тем, что рынок экологически чистой продукции, включая 

электромобили, а также спрос компаний на «зеленую» энергию сконцентрирован в развитых 

странах Западной Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, тогда как компании из 

большей части стран за пределами «золотого миллиарда» вынуждены снижать издержки, потреб-

ляя традиционные дешевые ископаемые ресурсы. Кроме того, с 1970-х гг. технологии добычи 

полезных ископаемых и производства высокоуглеродной энергии, морского шиппинга и авиапе-

ревозок достигли такого высокого уровня производительности, что выступают важным факто-

ром конкуренции. Поэтому для того, чтобы товары и услуги, создаваемые в зеленой экономике, 

а также ее средства производства стали конкурентоспособными и привлекательными для инве-

сторов, важно обеспечить технологические прорывы в альтернативной энергетике, «зеленой» ур-

банистике, экологизации традиционных производств. Только таких внутренние факторы разви-

тия зеленой экономики могут быть действительно устойчивыми в отличие от государственных 

субсидий производителям готовой продукции и налоговых льгот, которые неодинаковые в раз-

ных странах и, следовательно, ведут к недобросовестной международной конкуренции.  

Второй заявленный принцип – синергия действий производителей и потребителей, госу-

дарств в области защиты окружающей среды, которую можно представить в форме глобальной 

«четвертичной спирали» [39] инновационного развития, объединяющая стейкхолдеров из кор-

поративного и научно-исследовательского секторов экономики, национальные государства и 

гражданское общество, реализуется в наиболее технологически передовых странах. Однако для 

того, чтобы зеленая экономика стала действительно конкурентоспособной в сравнении с тради-

ционной, ее «четвертичная спираль» должна распространиться на все страны. Кроме того, си-

нергия как принцип зеленой экономики означает совместное использование оборудования для 

утилизации отходов, снижения выбросов в атмосферу и гидросферу, доступ к обучению и кон-

сультациям по экологически чистому производству. 

Третий предлагаемый принцип – институциональное обеспечение развития зеленой эконо-

мики, нацеленное на повышение ее конкурентоспособности (о чем шла речь выше). Для этого 

необходимо разработать международные рекомендации по адаптации национальных законода-

тельств к климатической угрозе и переходу к зеленой экономике, а также обеспечить разработку 

и принятие в промышленно развитых странах следующих законов: о «зеленых» промышленных 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ. 2021. № 4. С. 4-15 
 

 

11 
 

ISSN 2587-5574 

кластерах; о выводе «зеленых» технологий в общий доступ и поддержке их трансфера; о проти-

водействии концентрации вредных и экологически опасных производств в развивающихся стра-

нах; о коллективном производстве, распределении и потреблении «зеленой» энергии.  

Четвертый принцип – экологическое страхование, которое должно сыграть важную роль в 

аккумуляции инвестиционных ресурсов для перехода к «зеленой» энергетике, восстановлению 

биоразнообразия в конкретных промышленных зонах. Такая форма страхования экологических 

рисков территорий означает учет будущих капитальных затрат на их экологическое оздоровле-

ние в инвестиционных проектах наряду с требованием обязательного сокращения выбросов и 

повышения энергоэффективности. 

Пятый принцип – инициирование перехода к зеленой экономике в сфере национального вос-

производства через выравнивание инвестиционной привлекательности низко- и высокоуглерод-

ной энергетики, транспорта, земле- и водосберегающих промышленных и строительных техно-

логий для инвесторов. Это в свою очередь требует принятия международных инвестиционных 

программ как составной части противодействия изменению климата. 

Представленные принципы не отменяют и не подменяют собой представленные выше, но 

дополняют их в целях ускоренного перехода к зеленой экономике на практике.  

 

4 Conclusion / Заключение 

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что переход к зеленой экономике в 

настоящее время является уделом преимущественно развитых стран, конкурентоспособность ко-

торых на мировом рынке определяется в основном экспортом технологий и продукции высокой 

степени переработки, в том числе сельского хозяйства. Развивающиеся и догоняющие страны, 

ввиду значительных институциональных и технологических ограничений, вынуждены наращи-

вать ресурсоемкие и природоемкие производства, увеличивая загрязнение воздушной и водных 

сред, занимаясь экстенсивным земледелием и урбанизацией. В связи с этим глобальные объемы 

негативного воздействия на экологию неуклонно возрастают. 

Наряду с этим, теория зеленой экономики развивается в сторону конкретизации ее сущно-

сти, движущих сил, принципов и условий. Сегодня очевидным является понимание того, что 

только совместными усилиями национальных государств, деловых сообществ и гражданского 

общества возможно внедрить накопленный экономической наукой опыт исследований зеленой 

экономики в практику хозяйственной деятельности.  

Важной составляющей реализации теоретических положений зеленой экономики на прак-

тике являются ее принципы, которые должны быть положены в основы законодательства и прак-

тики регулирования производства и потребления, инфраструктуры и инвестиций в инновации, 

стимулирующие сокращения воздействия человека на природу и восстановление накопленного 

экологического ущерба. При этом наряду с общеизвестными принципами перехода к зеленой 

экономике, связанными с использованием новых технологий и материалов, альтернативных ис-

точников энергии и опережающей подготовкой кадров для «зеленой» занятости, крайне важно 

принять во внимание принципы, определяющие инвестирование перехода к зеленой экономике. 

К таковым принципам относятся институциональное обеспечение содействия повышению кон-

курентоспособности природосберегающих технологий, внедрение механизма «четвертичной 

спирали» инновационного развития в зеленую экономику, экологическое страхование как форма 

аккумуляции необходимых инвестиционных ресурсов. 
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