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Движение «Зеленые»   –   это экологическое движение, как стихийное, так и ведущееся под  эгидой 
общественных организаций и политических партий, выступающее за сохранение  окружающей 
среды и природной среды, их восстановление, применение конкретных мер  по ликвидации 
экологической напряженности – против ядерной угрозы и опасности  радиоактивного загрязнения, за 
обеспечение чистоты воздуха, атмосферы, поверхностны  и подземных вод, среды обитания, 

сохранение природы (в т.ч. исчезающих видов  животных и растений). Д.з. особенно активно в 
странах Западной Европы, Японии. В ряде  государств их представители входят в состав 
парламентов, в т.ч. в Европейский  парламент; организуют съезды, конференции, марши и др. 

мероприятия по борьбе с  экологическими опасностями и в связи с отдельными имевшими место 
негативным  событиями. Наиболее известна организация «Гринпис», которая объединяет десятки  
национальных движений. В России к Д.з. относятся общенациональные общественные  организации: 

Социально-экологический союз, Всероссийское общество охраны природы,  Ассоциация «Экология и 
мир», а также региональные и местные организации. Д.з. касаетс  социальных аспектов 
взаимоотношений с природой общества и человека, событий  изменения, разрушения, загрязнения 
природы и истощения ее ресурсов в процессе  урбанизации, под влиянием техногенного 
воздействия на нее, наконец, за счет низкой  эффективности защиты и охраны природы. Появлению, 

становлению и распространению  Д.з. по планете способствовало потребительское отношение 
индустриального общества к  окружающей среде.

Введение



Д.з. особенно благородно и оправданно в рамках проблемы организации  
эффективной гражданской защиты. Реализация проектных решений по охране  
природы, минимизации загрязнения теологической среды и рациональному  
природопользованию запаздывают и не всегда эффективны в условиях роста  
народонаселения, увеличения темпов строительного и хозяйственного освоения  
земель, урбанизации и добычи полезных ископаемых. Важно в решениях и  
разрабатываемых мероприятиях по охране природы и воспроизводству ресурсов  
обеспечить оптимальное безопасное развитие бинарной системы
«человек↔природная среда». Д.з. востребовано до тех пор, пока в государственном  
и ведомственных решениях не будут отработаны и реализованы четкие системы  
реализации финансирования, действенного контроля и надзора за рациональным  
использованием и охраной природных богатств как народного достояния, их  
воспроизводства, минимизации загрязнения окружающей и теологической сред,  
особенно в экологически неблагополучных территориях, промышленных зонах,  
городских агломерациях.



Реальной основой для появления Зеленых стал нараставший в условиях развитого  
индустриального общества кризис во взаимоотношениях между человеческим  
обществом и окружающей его природной средой. Стремительный рост  
производства, особенно усилившийся в 1950–1960-х диктовался, в первую очередь,  
интересами «экономики ради экономики» (извлечения прибыли) или же  
политическими соображениями (увеличением могущества государств). В основе  
всеобщей гонки лежали «производство ради производства» и «потребление ради  
потребления». «...Предприятие, независимо от его формы собственности, всегда  
будет стремиться увеличить свои прибыли, не обращая внимание на внешние  
издержки (инфраструктуру, услуги, ущерб, разрушение и ремонт), которые оно само  
не должно нести, – объяснял французский теоретик зеленых Андре Горц. – Разрыв  
между решениями о производстве, потреблении и общественных расходах  
порождает на всех уровнях тенденцию к максимальному увеличению: производится  
максимальное количество индивидуальных потребностей, которые  
удовлетворяются с помощью максимального количества товаров...».



Результатом этого курса стали опасное для жизни и здоровья людей  
загрязнение воды, воздуха и почвы промышленными и бытовыми  отходами, 
истребление многих естественных ресурсов, возникновение  ряда эффектов, 
угрожающих поддержанию экологического равновесия  («парниковый эффект», 
изменение глобального климата, сокращение  озонового слоя, катастрофическая 
эрозия почв и др.), разрушение  природного и биологического разнообразия как 
основы жизни на  планете. «Экологический кризис, с которым мы сегодня 
сталкиваемся,

– писал



американский экологист Мюррей Букчин, – в конечном счете, ставит под вопрос  
способность Земли к поддержанию развитых форм жизни. Современное общество  

буквально уничтожает всю работу, проделанную органической эволюцией».



Непосредственный толчок к оформлению и распространению Зеленого  
движения дала проблема ядерного оружия и атомной энергетики.
Экономический бум в 1960-х сопровождался стремительным наращиванием  АЭС; ядерные 
программы ведущих государств мира были еще больше  расширены после нефтяного 
кризиса на Западе в 1973–1974. Эти темы  рассматривались как сфера компетенции 
государственной военной и  энергетической политики, а потому противостояние 
общественности ядерному  развитию непосредственно сталкивало население и 
альтруистически  настроенных энтузиастов с властями и вело к радикализации движения.

Популярным стал лозунг: «Лучше быть активным, чем радиоактивным!».



В 1971 в Северной Америке возникла наиболее известная ныне международная  
энвайронменталистская организация –   «Гринпис»   («Зеленый мир»).

Первоначально она занималась проблемами ядерных испытаний США, но  постепенно 
распространила свою деятельность на весь мир и на широкий круг  тем, связанных с 

экологией – вплоть до защиты биологических видов,  захоронения отходов и др. Основная 
тактика «Гринпис»   сводится к громким  акциям ненасильственного протеста, которые 
призваны привлечь внимание  общественности и власть имущих к тому или иному 

вопросу. По примеру
«Гринпис»   в различных странах мира возникли и другие, зачастую более  радикальные 

группы, такие,например, как немецкая организация «Робин Вуд»,  ставшая известной в 1980-
х акциями в защиту лесов, а также течения,  прибегавшие к методам экологического 

саботажа.





Основные методы работы: взаимодействие общественности, законодательных и исполнительных органов власти, ученых и профессионалов – практиков, промышленников и предпринимателей для  
реализации совместных социально-экологических проектов.



Основные направления работы:

участие в создании правовых условий, обеспечивающих здоровье граждан, охрану окружающей среды и природных ресурсов России;

участие в создании и реализации национальной экологической политики России;

участие в международном процессе по энергоэффективности и предотвращению глобального изменения климата;

участие в проектах по оздоровлению окружающей природной среды России;

пропаганда экологического мировоззрения, экологическое воспитание и образование подрастающего поколения.














