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► ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ (ЗЕЛЕНЫЕ) – общее название 
групп, течений, неправительственных и политических 
организаций, занимающихся борьбой с разрушением 
окружающей среды и добивающихся большей гармонии 
во взаимоотношениях между человеком и природой. 
Зеленый цвет, который используется участниками 
движения в качестве общей эмблемы, служит символом 
природы, надежды и обновления.

► Зеленое, или экологическое движение в его 
современном виде сложилось в 1970-х.



► Исследователи, изучающие Зеленое движение, выделяют в 
нем, по крайней мере, три различных направления: 
традиционная (неполитическая) защита природы 
(«консерващионизм»); прагматическая защита окружающей 
среды («энвайронментализм»); политическая и социальная 
экология. При этом, «энвайронменталисты», по общему 
правилу, не ставят под сомнения рамки действия, 
предоставляемые существующими общественными 
институтами, а сторонники политической и социальной 
экологии стремятся (в различных формах и различными 
методами) к изменению сложившихся отношений и моделей.



ИМПУЛЬСЫ И ИСТОКИ
► 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.

► «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».

► Уже в 1960-х отдельные исследователи и публицисты в различных 
странах мира стали обращать внимание на ненормальность 
сложившегося положения вещей. В США, Западной Европе, Японии и 
других развитых индустриальных обществах в конце десятилетия 
появились первые инициативы и объединения граждан, недовольных 
разрушением среды их обитания (сооружение вредных для здоровья 
предприятий, электростанций, транспортных объектов и т.д.).



► Глубокая критика существующей системы производства, 
потребления и образа жизни в целом, с которой выступили 
приверженцы экологического подхода, привлекли к нему 
внимание «новых левых» – наследников молодежного 
протеста 1968. Многие из выводов и даже рекомендаций 
экологов были близки представителям бунтующего 
поколения с их отрицательным отношением к 
государственной бюрократии, концернам и потребительству. 
Они обосновывали идею «создания широко разветвленной 
сети мелких и средних предприятий – производственных и 
ремесленных кооперативов, – контролируемых и 
поддерживаемых общиной, в которой они размещаются» и 
приспосабливающих «свое производство и его форму к 
нуждам, действительно выражаемым населением». (А.Горц).



Развитие «зеленых клубов»
► 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



    Итог:
► В результате экологисты из «Сообщества избирателей в защиту окружающей среды» 

и «Зеленых списков», получив в своих округах более 6% голосов каждое, 
объединившись в мае 1978 года, создают «Зеленые списки Щлезвиг-Гольштейна» и 
весной 1979 года уже на земельных выборах получают 2,4% голосов (Хроника 
Партии).

► Летом 1978 года земельные выборы состоялись в Нижней Саксонии. Местные 
«Зеленые списки» (возникшие годом раньше и первоначально именовавшие себя 
«Партией защиты окружающей среды»), действовавшие в союзе с рядом 
консервативных группировок, получили 3,9% голосов.

► Усиление влияния консервативных настроение среди определенной части 
сторонников экологического движения нашло выражение в создании Г. Грулем в 
июле 1978 г. партии под названием «Зеленая акция будущего» (ЗАБ). Стремясь 
создать филиалы на местах, ЗАБ принимала активное участие в проходивших в 
отдельных землях ФРГ избирательных кампаниях.

► Итоги выборов подводили в пониманию того, что наиболее эффективным 
инструментом в достижении этой цели может быть только общенациональное 
избирательное объединение. Особую актуальность эта задача приобрела накануне 
выборов в Европарламент, которые должны были состояться летом 1979 года. Как 
показало дальнейшее развитие событий, действия, направленные на создание 
общеэкологического избирательного объединения, фактически стимулировали 
процесс партийного строительства. Таким образом, предвыборная консолидация 
«зеленого» движения стала важнейшей предпосылкой перехода к более сложным 
формам организации политической деятельности.


