
В
лияние экологических про-
цессов на безопасность
оценивается по-разному:

традиционно - как непосредст-
венная причина возникновения
внутренних и международных
конфликтов, принимающих не-
редко форму вооруженных столк-
новений. И более широко - во вза-
имосвязи проблем экологии, раз-
вития и безопасности. В этом слу-
чае главным становится вопрос о
дестабилизирующем воздействии
экологического кризиса на соци-
ально-экономическое и полити-
ческое развитие страны, на обост-
рение внутренних проблем, спо-
собных создать угрозу нацио-
нальной, региональной и гло-
бальной безопасности. 

Чаще всего непосредственный
результат деградации природы -
снижение роста производства
сельскохозяйственной продук-
ции, общий спад экономической
активности, обострение пробле-
мы бедности и увеличение соци-
альных диспропорций, политиче-
ская нестабильность, этнические
и религиозные конфликты.

При всем многообразии стран,
входящих в состав Восточной
Азии и многовариантности их

развития, следует выделить об-
щую причину обострения их эко-
логических проблем - развитие
индустриального общества с при-
сущими ему установками на на-
ращивание темпов экономичес-
кого роста, которое обеспечивает-
ся экстенсивным путем за счет
переэксплуатации природных ре-
сурсов и загрязнения окружаю-
щей среды.

Страны Восточной Азии отно-
сятся к числу наиболее динамич-
но развивающихся. Но за свой
экономический рост они заплати-
ли высокую экологическую цену,
которая измеряется экономичес-
кими и социальными потерями,
эквивалентными 5-13% ВНП.
Обострение экологической ситу-
ации в регионе проявляется в де-
градации водных и земельных ре-
сурсов, росте объемов выбросов
загрязняющих веществ в атмо-
сферу и водное пространство,
обезлесении, в потере биоразно-
образия, разрушении экосистем. 

Многие страны Восточной
Азии, выдвигая экологическую
проблему в число приоритетов
национальной безопасности, за-
являют о необходимости измене-
ния традиционного подхода к

развитию, выражающегося в фор-
муле «сначала надо стать гряз-
ным, а потом думать о чистоте ок-
ружающей среды», последствием
чего и стало превращение регио-
на в один из самых экологически
неустойчивых в мире.

КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОСТРОЕНИЯ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ»

О нависшей над страной эко-
логической угрозе, способной по-
дорвать стабильность существу-
ющей экономической и полити-
ческой системы, сегодня открыто
говорит руководство КНР. Разра-
стание экологических проблем в
Китае приобрело чрезвычайно
опасный для страны характер.
Во-первых, в силу особого воз-
действия демографического фак-
тора на весьма скудные природ-
ные ресурсы: по мнению китай-
ских специалистов, численность
населения, с точки зрения ресурс-
ной обеспеченности, в полтора -
два раза превышает «оптималь-
ный уровень». Во-вторых, в силу
масштабности допущенных руко-
водством страны ошибок при
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Для стран Восточной Азии обеспечение экологической безопасности напрямую связано не
столько с возникновением угрозы международных конфликтов, вызванных соперничеством за
ограниченные природные ресурсы и их деградацией (конфликты по международным водным
ресурсам, соперничество за природные ресурсы в Южно-Китайском море), сколько с
перспективами достижения экономического и социального прогресса.

В конечном итоге, деградация окружающей среды превращается в тормоз экономического
прогресса стран Восточной Азии и ведет к утрате конкурентоспособности их экономик,
ориентированных на внешние рынки, где в последние годы ужесточаются требования к
экологическому качеству товаров и услуг.
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проведении политики «большого
скачка» и «культурной револю-
ции», которые приумножили не-
избежные экологические затраты
форсированной индустриализа-
ции. Поэтому и экологические
потери экономической модерни-
зации в Китае выше по сравне-
нию с другими развивающимися
странами. Если в среднем по Вос-
точноазиатскому региону этот
показатель составляет 5%, то для
Китая эта цифра доходит до 13%
и возрастает из года в год1.

Согласно официальным заяв-
лениям, особую опасность для бе-
зопасности страны представляют
три проблемы - качество водных
ресурсов, загрязнение воздушно-
го пространства в городах и де-
градация земельных ресурсов. По
данным ВОЗ, 7 из 10 самых гряз-
ных городов мира находятся в
КНР, в их числе и Пекин. Только
9 из 161 города, где проводится
мониторинг качества воздушного
пространства, отвечают требова-
ниям новых экологических стан-
дартов, введенных в 2014 г.

Согласно последнему иссле-
дованию Berkeley Earth, загрязне-
ние воздуха ежедневно убивает
4 тыс. китайцев, или 1,6 млн чело-
век в год, что составляет 17% от
общего количества смертей2.
Смертность в Китае от неблаго-
получной экологии* в 4 раза вы-
ше, чем в развитых странах3. Вы-
сокий уровень загрязнения атмо-
сферы, который вызывает рост
расходов на здравоохранение и
приводит к потере производи-
тельности труда**, оборачивает-
ся ежегодным ущербом экономи-
ки в 6,5% ВНП. И эта сумма будет
возрастать по мере увеличения
численности городского населе-
ния.

Кислотные дожди наносят
вред одной трети территории
страны. Около 27% земельных
угодий превращены в пустыни (в

период с 1994 по 2009 гг. ежегод-
ные темпы роста площади пус-
тынь возросли с 2300 кв. км до
3500 кв. км, нанося экономичес-
кий ущерб стране в $8,3 млрд4), а
на 37% земельных угодий идет
процесс эрозии почв. Все это в со-
четании с обострением водной
проблемы становится ограничи-
телем роста сельскохозяйствен-
ного производства. В Централь-
ном Китае используется каждый
клочок земли, в Северном Китае
есть земля, но нет воды.

Китай стоит на пороге самого
крупного в мире водного кризиса.
Треть китайских городов сталки-
вается с дефицитом водоснабже-
ния. А 12,5% крестьянских хо-
зяйств не получают достаточного
количества воды (в северном Ки-
тае этот показатель оставляет
70%), что приводит к потере уро-
жайности. Возможности удовле-
творения возрастающего спроса
на воду (1000 млрд куб. м к
2030 г.) ограничены, несмотря на
предпринимаемые меры по уве-
личению её запасов. Было пост-
роено 860 тыс. хранилищ воды
емкостью 692,4 млрд куб. м, что
потребовало колоссальных капи-
таловложений5.

Экономические затраты, свя-
занные с нехваткой водных ре-
сурсов, дополняются потерями,
вызванными повышением уровня
их загрязнения - 70% водных ре-
сурсов КНР. Общие социальные
потери, вызванные загрязнением
водных источников, оцениваются
в преждевременной смерти
60 тыс. человек ежегодно, не го-
воря уже о том, что, в целом, не-
благоприятная ситуация с каче-
ством водных источников угро-
жает 360 млн китайцев.

Тенденция к обострению эко-
логических противоречий сохра-
няется, чему способствуют следу-
ющие моменты. Конкурентоспо-
собность страны в глобальной
экономике в значительной мере
обеспечивается за счет минимиза-
ции вложений в экологическую и
социальную сферу в рамках осу-
ществления модели экстенсивно-
го экономического роста. Связан-
ный с этим иррациональный ха-

рактер использования природных
ресурсов (с сопутствующим уве-
личением производства отходов)
усугубляется нарастанием на-
грузки на природные системы
растущим населением. И это гро-
зит глобальными изменениями на
мировых товарных рынках и мо-
жет спровоцировать конфликты
интересов государств, сопернича-
ющих за доступ к природным ре-
сурсам в мире. Уже сегодня Китай
вынужден удовлетворять свои
возрастающие потребности в них
за счет внешнеторговых опера-
ций. За последние десять лет
страна совершила такой качест-
венный скачок в потреблении, ко-
торый в западной цивилизации
занял сто лет. 

Возможности удовлетворения
этих потребностей уже сегодня
ограничены***, и это угрожает
перспективам экономического
развития и нарастанию социаль-
но-экономических конфликтов в
обществе. Деградация окружаю-
щей среды представляет все
бóльшую опасность для поддер-
жания политической стабильно-
сти, поскольку может ослабить
экономическую основу сущест-
вующей политической власти и
вызвать рост социальной напря-
женности.

Некоторыми экспертами рас-
сматривается возможность пере-
растания экологических протес-
тов в общедемократическое дви-
жение. В экстремальных услови-
ях, например, при резком обост-
рении водной проблемы, соци-
альное недовольство в обществе
может проявиться в форме его
массовой политической мобили-
зации с угрозой для ослабления
власти КПК в стране.

КНР подошла к такому рубе-
жу своего развития, когда воз-
никла настоятельная потреб-
ность усилить экологическую со-
ставляющую национальной стра-
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*** Площадь пахотной земли на душу
населения в КНР составляет по мировым
стандартам лишь одну треть от потребности,
ресурсы пресной воды - одну четверть, а лес-
ные ресурсы и растительный покров - всего
одну шестнадцатую. На одного жителя Ки-
тая приходится на 25% меньше воды, чем в
среднем в мире.

* Риски для здоровья населения сопос-
тавимы с теми, с которыми сталкивалась Ве-
ликобритания 50 лет назад.

** Из-за роста числа заболеваний, свя-
занных с загрязнением окружающей среды,
Китай ежегодно теряет 64 млн трудовых ча-
сов.



тегии развития. Как и в начале
1980-х гг., когда государство при-
ступило к осуществлению ры-
ночных реформ, так и сегодня,
когда оно планирует структур-
ные преобразования в экономи-
ке, интерес к экологической про-
блематике резко повышается.
Нехватка природных ресурсов
ставит вопрос об их рациональ-
ном использовании, что, в свою
очередь, отвечает интересам ин-
тенсификации экономического
развития и перехода страны на
качественно новую ступень ин-
дустриального развития при опо-
ре на новейшие достижения на-
уки и техники. Последнее долж-
но обеспечить Китаю и конку-
рентные преимущества на миро-
вом рынке6.

Именно поэтому наряду с
ужесточением мер контроля над
загрязнением7 объектами повы-
шенного интереса государства
становятся те направления эко-
логической деятельности, кото-
рые обладают к тому же и высо-
кой экономической отдачей: раз-
витие альтернативных источни-
ков энергии8, внедрение «зеле-
ных» технологий, повышение
ресурсоэнергоэффективности
экономики. Это - необходимое
условие ее дальнейшей модер-
низации на качественно новой
технологической базе и средство
сокращения выбросов парнико-
вых газов, по показателю кото-
рых Китай вышел на 1-е место в
мире.

В 11-м пятилетнем плане го-
сударство впервые выдвинуло
задачу развития «зеленой» эко-
номики. В 12-м пятилетнем пла-
не (2011-2015 гг.) была намечена
цель - к 2015 г. сократить интен-
сивность содержания углеводо-
рода на единицу ВНП на 17%, а
энергоинтенсивность - на 16%,
увеличить долю нетопливных
энергоресурсов на 3,1%, сокра-
тить выбросы оксида серы на 8%,
а окиси азота - на 10%, потребле-
ние воды на единицу промыш-
ленной продукции - на 30%, по-
тери посевной территории - на
25-26%, увеличить площадь ле-
сов на 1,3%.

В КНР провозглашен курс на
создание экоцивилизации, кон-
цепция которой в 2013 г. одобре-
на Всекитайским собранием на-
родных представителей и с тех
пор стала политической програм-
мой развития страны. Построе-
ние экоцивилизации (чисто ки-
тайский феномен, не имеющий
аналогов в мире), по словам пре-
зидента КНР Си Цзиньпиня,
представляет собой «китайскую
мечту» о модернизации страны в
соответствии с идеями социализ-
ма с китайской спецификой9.
Речь идет о совершении стратеги-
ческого перехода от экстенсивно-
го промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, опи-
рающегося на интенсивное ис-
пользование природных ресур-
сов, к инновационному обществу
на базе развития современных
технологий.

Выдвижение задачи построе-
ния «зеленого» общества исполь-
зуется властями в качестве аргу-
мента, оправдывающего реформу
госкомпаний, налоговую и судеб-
ную реформы, а также другие
крупномасштабные изменения в
стране10. Новая программа «зеле-
ного развития» Китая отдает при-
оритет экологическим критериям
перед ростом ВВП при оценке де-
ятельности местных органов вла-
сти, а также вводит в практику
менеджмента предприятий отчет-
ность об их экологической дея-
тельности, доступную для обще-
ственности11.

По мнению руководителей
страны, Китаю предстоит пока-
зать миру новый сценарий неоин-
дустриализации, основанный на
развитии новых технологий, ра-
циональном потреблении при-
родных ресурсов, на снижении
уровня загрязнения окружающей
среды, полной реализации пре-
имуществ огромного человечес-
кого потенциала страны.

Постановка этой задачи на
высшем политическом уровне яв-
ляется ответом власти на обостря-
ющийся в стране экологический
кризис и знаменует собой новый
этап в осуществлении мер, на-
правленных на обеспечение эко-

логической безопасности*. Сам
факт постановки такой задачи го-
ворит о серьезной обеспокоеннос-
ти китайских властей обострени-
ем экологической ситуации, спо-
собной затормозить дальнейший
экономический подъем. К тому
же на Китай оказывается сильное
политическое давление со сторо-
ны международной общественно-
сти, озабоченной изменением
климата и ролью КНР в этом про-
цессе.

Но обеспечение экологически
безопасного развития зависит не
только от политической воли ру-
ководства страны, которое сего-
дня сталкивается с немалыми
трудностями в реализации ново-
го курса - не хватает финансовых
и технических ресурсов, под-
держки со стороны местных орга-
нов власти, по-прежнему отдаю-
щих приоритет экономическим
ценностям развития. Но главная
трудность в другом - в необходи-
мости перестройки всей экономи-
ки. Отсутствие современных про-
изводственных, а не только эко-
логических технологий, снимает
вопрос о способности Китая в те-
чение ближайших лет приостано-
вить процесс разрушения приро-
ды. Не идет руководство и на про-
ведение политических реформ,
связанных с расширением учас-
тия населения в процессе приня-
тия решений. А без этого многие
меры в экологической сфере об-
речены на провал.

Поэтому пока не приходится
говорить о создании в КНР уже
сегодня действенной системы
экологической безопасности.
Экологическая ситуация в Китае,
скорее всего, станет ещё хуже,
прежде чем улучшится.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ЗИГЗАГИ
«ЗЕЛЕНОГО РАЗВИТИЯ»

В сопоставлении с Китаем
экологическая ситуация в Юж-
ной Корее выглядит не столь
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* С 1 января 2015 г. в Китае введен в
действие обновленный Закон о защите окру-
жающей среды (взамен старого от 1989 г.),
который отвечает новым потребностям эко-
логизации развития страны.



драматичной, что обеспечивает-
ся достаточно эффективной эко-
логической политикой государ-
ства. Но так же, как и в Китае,
обращение к проблеме охраны
окружающей среды мотивирова-
но, прежде всего, экономически-
ми соображениями - придать
импульс экономическому разви-
тию, темпы роста которого стали
снижаться, что свидетельствует
об исчерпании реализуемой мо-
дели догоняющего развития в ее
индустриальном варианте. Ре-
шение этой задачи рассматрива-
лось прежним президентом
страны Ли Мён Баком в рамках
проведения стратегии «зелено-
го» роста, основными средства-
ми реализации которой должны
были стать достижения научно-
технического прогресса. Как за-
явил в интервью Korea Herald
бывший премьер-министр стра-
ны Ким Хвансик, «Корея, кото-
рая отставала в развитии эколо-
гической науки в мире, сегодня
становится объектом всеобщего
внимания благодаря провозгла-
шению курса на «зеленый»
рост»12.

Принятый в 2009 г. и рассчи-
танный до 2050 г. проект «зелено-
го» роста должен был привести к
структурным сдвигам в экономи-
ке страны - преимущественному
развитию наукоемких и техноло-
гичных отраслей для повышения
энергоэффективности экономики
и её конкурентоспособности пу-
тем создания экспортных воз-
можностей для новой индустрии
«зеленых» технологий, товаров и
услуг. На инвестиции в «зеле-
ные» технологии выделялось 25%
от всего объема вложений
НИОКР13.

На развитие новых «зеленых»
отраслей экономики было запла-
нировано ассигновать в 1-м пяти-
летнем плане «зеленого разви-
тия» (2009-2013 гг.) $83,6 млрд
(2% ВНП), что вдвое превосходи-
ло сумму, рекомендуемую на эти
цели ООН. Ожидалось, что реа-
лизация стратегии «зеленого раз-
вития», которая рассматривалась
как новая революция, приведет к
росту производства на $140-160

млрд (при темпах роста экономи-
ки в 5% в год) и обеспечит созда-
ние более 1,5 млн рабочих мест. А
доход на душу населения возрас-
тет с $20 тыс. до $30 тыс.

Концепция «зеленого» разви-
тия трактовалась в рамках приня-
тия мер для снижения угрозы из-
менения климата. Их осуществ-
ление должно повысить автори-
тет и влияние Южной Кореи в
мире как ответственного члена
международного сообщества, го-
тового взять на себя доброволь-
ные обязательства по сокраще-
нию выбросов парниковых газов
(на 30% к 2020 г.) и избежать воз-
можного применения против неё
торговых ограничений со сторо-
ны стран Европы.

Стратегия «зеленого» роста
как в Южной Корее, так и в Ки-
тае, - неотъемлемый компонент
их экспортноориентированного
развития. Она основывается на
амбициозных целях использова-
ния своих технологических ре-
сурсов, позволяющих им занять
лидирующие позиции в мире.
Так, по оценкам министерства на-
укоемкой технологии Южной
Кореи, сделанным ещё в 2009 г.,
доля этих технологий на мировом
рынке должна была составить
15% к 2015 г., а доход от их про-
даж - $36,2 млрд14. Переход к «зе-
леной» экономике снижает зави-
симость от импорта энергоресур-
сов за счет развития возобновляе-
мых источников энергии (их доля
в структуре энергопотребления
должна возрасти с 2,6% до 11% к
2020 г.).

Аналогично ситуации в Китае,
интерес к новой модели развития
исходил, прежде всего, от руково-
дителя страны. С его сменой в
2013 г. произошли изменения и в
оценке «зеленого» роста. Пре-
имущественно экономическая
мотивация предлагаемой страте-
гии развития ослабляла ее эколо-
гическую значимость. Но страда-
ла от недостатков не только эко-
логическая составляющая страте-
гии «зеленого» роста, оказались
не просчитанными и те неизбеж-
ные затраты, которые вынужден
нести бизнес при перестройке на

новые ориентиры развития. Так,
министерство наукоемкой эконо-
мики на развитие современных
технологий планировало выде-
лить $6,7 млрд в течение первых
пяти лет осуществления страте-
гии «зеленого» развития, а вклад
частного бизнеса должен был со-
ставить $83,6 млрд15. Большое
недовольство бизнеса вызывает
проект создания рынка продажи
квот на выбросы двуокиси угле-
рода, реализация которого обой-
дется ему в $26,7-28,9 млрд в те-
чение трех лет16.

Новое правительство пока не
имеет четкого представления о
том, каким образом следует обес-
печить экологически безопасное
развитие. Означает ли это отход
от провозглашенной стратегии
«зеленого» роста? Скорее, речь
идет о замедлении курса и его
корректировке с учетом техноло-
гических возможностей и сниже-
ния угрозы потери конкуренто-
способности ведущих отраслей
экономики (сталелитейная, авто-
мобильная, химическая промыш-
ленность, судостроение) в крат-
косрочной перспективе.

Обеспеченность современны-
ми технологиями, которые требу-
ются для сокращения выбросов
двуокиси углерода и повышения
энергоэффективности промыш-
ленности, составляет только 50%
от уровня развитых стран. Круп-
ные инвестиции в развитие во-
зобновляемой энергии и других
«зеленых» технологий не приве-
ли, однако, к их коммерциализа-
ции и созданию рынков, что сни-
жает материальную заинтересо-
ванность в них бизнеса. Несмот-
ря на словесную поддержку идеи
«зеленого развития», общество
остается еще слабо проинформи-
рованным о стоящих перед ним
проблемах и считает себя осво-
божденным от ответственности
за их решение.

Сейчас речь идет о реализа-
ции новой концепции под услов-
ным названием «Зеленый рост
2.0» с еще не проработанным со-
держанием. Говорится о созда-
нии т.н. творческой (креативной)
экономики, основанной, по сло-
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вам президента Пак Кын Хэ, на
слиянии информационных тех-
нологий, культуры и промыш-
ленности.

ЮВА: ПОИСКИ ВЫХОДА 
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА

Проблема обеспечения эколо-
гически безопасного развития
привлекает сегодня особое вни-
мание руководителей стран Юго-
Восточной Азии. Страны ЮВА
демонстрируют устойчивые тем-
пы экономического роста на про-
тяжении последних десятилетий,
что позволило повысить благосо-
стояние населения. Но за это бы-
ла заплачена высокая экологиче-
ская цена. И, судя по всему, ситу-
ация в сфере экологии будет
только обостряться вследствие
таких факторов: 1) активизация
экономического развития; 2)
улучшение материального поло-
жения населения; 3) увеличение
его численности; 4) урбанизация;
5) глобализация торговли и рас-
ширение спроса на природные ре-
сурсы стран региона; 6) стреми-
тельный рост потребностей в
энергетических ресурсах; 7) по-
следствия изменения климата17.

Нарастающая экологическая
напряженность в странах ЮВА
представляет угрозу для их безо-
пасности. Эта угроза порождена,
во-первых, утратой природного
капитала, потребность в котором
увеличивается с ростом индуст-
риального производства и дохо-
дов населения при сохранении в
его составе значительной про-
слойки бедных, существующих за
счет использования природных
ресурсов. Во-вторых, возрастаю-
щим риском для здоровья населе-
ния, испытывающего на себе по-
следствия загрязнения окружаю-
щей среды, - ухудшения качества
водных ресурсов и воздуха, преж-
де всего в городах.

В отличие от Южной Кореи и
Китая, экономический рост
стран ЮВА во многом был обес-
печен за счет использования об-
ширного природного капитала. О
расточительном характере при-

родопользования можно судить
по объему энергопотребления в
ЮВА, которое ежегодно возрас-
тает на 4% в год, а к 2020 г. увели-
чится в 3 раза по сравнению с
1990 г. В значительной мере это
объясняется высокой энергоем-
костью экономик стран ЮВА18.
Интенсивная эксплуатация во-
зобновляемых и невозобновляе-
мых природных ресурсов, таких
как лесные, рыбные, минераль-
ные, которая заложила основу
для ускоренной индустриализа-
ции стран региона, обернулась их
деградацией. По имеющимся
прогнозам, к 2100 г. страны Юго-
Восточной Азии потеряют 75%
своих лесов, 42% своего биораз-
нообразия.

Загрязнение твердыми части-
цами воздушного пространства в
городах Вьетнама, Индонезии,
Мьянмы и Камбоджи в 4 раза
превышает этот показатель в Гер-
мании и во Франции. Экономи-
ческая стоимость загрязнения ат-
мосферы в Индонезии оценива-
ется в $5,5 млрд в год, или 1,3%
ВНП19. Сокращение на 20% кон-
центрации твердых веществ в
воздушном пространстве Бангко-
ка принесет доход, оцениваемый
показателями улучшения состоя-
ния здоровья населения таиланд-
ской столицы, в размере $400
млн-$1,6 млрд, а прибыль от со-
кращения концентрации свинца
составит $300 млн-$1,5 млрд20.

Серьезная проблема для боль-
шинства стран Юго-Восточной
Азии - загрязнение водоемов и
грунтовых вод тяжелыми метал-
лами, кислотами, маслами. По
оценкам МБРР, предотвращение
загрязнения водных ресурсов в
Индонезии может принести эко-
номическую прибыль вследствие
снижения на 50-60% смертности
населения в размере $213-$315
млн21. Индонезия имеет самые
худшие в регионе показатели до-
ступа населения к чистой воде -
30% городского и всего 10% сель-
ского населения.

Все эти проблемы будут нара-
стать с изменением климата, по-
следствия которых уже проявля-
ются в интенсивности стихий-

ных бедствий. Каждый год на
Филиппины обрушивается при-
мерно 20 тайфунов, а в 2013 г.
тайфун Хайян обошелся эконо-
мике страны в $192 млрд и унес
жизни 6300 человек. Экономиче-
ский ущерб стран ЮВА от потеп-
ления климата к 2100 г. составит
6,7% ВНП ежегодно, что в 2 раза
превышает средний мировой по-
казатель22.

Резкое ухудшение состояния
окружающей среды во всех стра-
нах Юго-Восточной Азии ставит
под сомнение устойчивость их
модели экстенсивного экономи-
ческого развития. Её реализация
не гарантирует устойчивости эко-
номической системы, ограничи-
вая ресурсную базу производства
(как природную, так и людскую).
По заявлению секретариата
АСЕАН, «невосполнимое исто-
щение региональных природных
ресурсов и деградация окружаю-
щей среды будут иметь далеко
идущие последствия для регио-
нальной экосистемы и поддержа-
ния качества жизни»23.

Постановка задачи эффектив-
ного использования природных
ресурсов исходит, прежде всего,
из внутренних потребностей раз-
вития стран ЮВА. Но изменения,
происходящие в мировой эконо-
мике и политике, придают допол-
нительный импульс активизации
их действий по созданию «зеле-
ной» низкоуглеродной экономи-
ки - условия повышения их кон-
курентоспособности в мире. Быв-
ший президент Филиппин Фи-
дель Рамос на встрече лидеров
азиатских стран в 2010 г. призвал
их следовать модели «зеленой»
экономики, даже если это приве-
дет к болезненным трансформа-
циям24.

Решение о переходе к страте-
гии «зеленого» роста, к которому
присоединились страны ЮВА,
было принято еще в 2005 г. на 5-й
конференции министров по охра-
не окружающей среды стран
АТР. Провозглашение этой цели
придало четкую направленность
экологической политике стран
ЮВА. 

В Таиланде концепция «зеле-
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ного» развития нашла отражение
в стратегии «Экономики само-
обеспечения», которая вписана в
общий контекст социально-эко-
номического развития страны
(11-й пятилетний план социаль-
но-экономического развития -
2012-2016 гг.) и нацелена на со-
блюдение паритета экологичес-
ких и экономических ценностей
развития (это дало толчок разви-
тию чистого производства и «зе-
леной» индустрии без ущерба для
экономического прогресса).

В Камбодже принята дорож-
ная карта «зеленого» роста
(National Green Growth Roadmap
- NGGR). Интерес государства в
основном концентрируется на
развитии гидроэнергетики с це-
лью обеспечения энергетичес-
кой безопасности страны и со-
кращения стоимости электро-
энергии - она одна из самых вы-
соких в мире.

Еще одна экологическая про-
блема страны, вызывающая обес-
покоенность международной об-
щественности, с чем связаны и
сложности с получением между-
народных кредитов и официаль-
ной помощи, - ускоряющийся
процесс истребления тропичес-
ких лесов. Власти страны объяви-
ли о готовности сохранить лес-
ные угодья на 60% территории и
увеличить площадь общинного
лесного хозяйства в 2 раза к
2029 г.

Правительство Индонезии
также уделяет повышенное вни-
мание сохранению тропических
лесов, которые за период с 2000
по 2012 гг. сократились на 6 млн
га. По темпам их истребления
Индонезия превзошла Бразилию.
Властями страны была провоз-
глашена задача достичь нулевого
показателя обезлесения, что обес-
печит на 90% выполнение про-
возглашенных обязательств по
сокращению к 2020 г. выбросов
парниковых газов на 26% (а при
международной поддержке этих
добровольных обязательств - и на
30%).

При получении международ-
ной финансовой поддержки Ин-
донезия с 2009 г. приступила к

осуществлению программы
(REDD+) - сокращение эмиссий
парниковых газов путем введе-
ния моратория на новые лесораз-
работки и выдачу лицензий на
производство пальмового масла.

Переход к «зеленому» разви-
тию означает также изменение
структуры энергопотребления за
счет использования возобновляе-
мых источников энергии, доля
которых должна возрасти с 4% в
2006 г. до 15% к 2025 г. в значи-
тельной мере благодаря произ-
водству биотоплива, на террито-
рии 10 млн га земли к 2025 г.

Вьетнам поставил перед собой
амбициозную цель - к 2050 г. со-
здать «зеленую» экономику, ко-
торая обеспечит сохранение при-
родного капитала и сокращение
выбросов парниковых газов при
увеличении темпов роста эконо-
мического производства. Потреб-
ление энергии в расчете на едини-
цу ВНП будет сокращаться на
1,5-2% в год, интенсивность вы-
бросов парниковых газов умень-
шится на 8-10%, а в случае полу-
чения международной поддерж-
ки этот показатель будет удво-
ен25.

Учитывая наличие большой
дифференциации в уровне соци-
ально-экономического развития
стран ЮВА, можно предполо-
жить, что процесс создания низ-
коуглеродной «зеленой» эконо-
мики в субрегионе будет растя-
нут во времени и станет сопро-
вождаться появлением лидеров и
аутсайдеров.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди явных лидеров в реали-
зации курса на экологически бе-
зопасное экономическое разви-
тие можно выделить Малайзию и
Сингапур - они так же, как КНР и
Южная Корея, придерживаются
курса на осуществление «зеле-
ной» революции на базе развития
«зеленых» технологий. 

Включение экологического
императива в стратегию экономи-
ческого развития еще на раннем
этапе индустриализации позво-
лило Сингапуру избежать обост-

рения экологической ситуации
при росте экономического произ-
водства. За последние 10 лет его
жители стали использовать элек-
троэнергии больше на 64%, воды -
на 21% и на 21% производить
больше отходов. В этой связи бы-
ли выдвинуты следующие цели
на 2030 г.: сократить энергозатра-
ты на 35% по сравнению с 2005 г.;
обеспечить оптимальное исполь-
зование земли; добиться 70% ре-
циклирования отходов; умень-
шить объемы потребляемой воды
в домашнем хозяйстве до 140 л в
сутки на человека, сделать 80%
всей зданий «зелеными», сокра-
тить на 16% выбросы парниковых
газов в случае принятия между-
народного соглашения, а при его
отсутствии - на 7-11%.

Малайзия признала «зеле-
ный» рост в качестве фундамен-
тального принципа своей пер-
спективной программы экономи-
ческого развития до 2020 г. Влас-
ти поставили целью довести объ-
ем возобновляемых источников
энергии в общем объеме энерго-
потребления до 11% к 2020 г., что
принесет экономике доход в раз-
мере $22,8 млрд, создаст 50 тыс.
новых рабочих мест и сократит
выбросы парниковых газов на
40%. Уже сегодня сложившаяся в
стране «зеленая» индустрия оце-
нивается в $21,8 млрд, и её еже-
годный рост составляет 6%.

Но так же, как в Китае и Юж-
ной Корее, экологическая поли-
тика Сингапура и Малайзии на-
ходится в прямой зависимости от
проводимой ими инвестицион-
ной и торговой политики, впи-
санной в общий контекст их экс-
порториентированной модели
развития.

* * *
Хотя задачи по созданию «зе-

леной» экономики заложены в
долгосрочных планах развития
стран региона, их выполнение за-
тягивается. Ограниченные фи-
нансовые ресурсы и технологиче-
ские средства, неэффективная
институциональная основа уп-
равления охраной окружающей
средой, сохраняющийся скепти-
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цизм в отношении идеи устойчи-
вого развития - все это ослабляет
политическую волю и решимость
государства к принятию дейст-
венных мер в сфере экологии. По-
этому и вопрос о перспективах
«зеленого» развития в странах
ЮВА остается открытым. 

Как отметил Эмиль Салим,
бывший министр экологии Индо-
незии, «мы не можем решить про-
блемы только собственными си-
лами. Индонезия, как и другие
развивающиеся страны, сталки-
вается с аналогичной дилеммой
при переходе под внешним воз-
действием от использования ис-
копаемого топлива к источникам
чистой энергии. Технологии во-
зобновляемых источников энер-
гии дорогостоящие. И когда госу-
дарство стоит перед выбором -
еда для бедных или технологии
возобновляемых источников

энергии, то оно выбирает пер-
вое»26.

Обеспечение экологической
безопасности требует нахождения
баланса между экономическими и
экологическими интересами раз-
вития. Но этот баланс, как пока-
зывает опыт развития стран Вос-
точной Азии, трудно соблюсти,
если по-прежнему приоритетны-
ми остаются экономические инте-
ресы. Концепция «зеленого» раз-
вития пока четкого ответа на эко-
логические вызовы не дает. Но
это не означает, что она, по своей
сути, ошибочна. На сегодня это -
скорее, эксперимент, успех кото-
рого зависит от многих факторов -
экономических, технологических
и, конечно, политических. И толч-
ком к его проведению на нацио-
нальном уровне служит полити-
зация проблемы изменения кли-
мата на глобальном уровне, что

накладывает на страны Восточ-
ной Азии обязательства по сокра-
щению выбросов парниковых га-
зов. А это, в свою очередь, диктует
и выбор средств решения данной
задачи с преимущественной ори-
ентацией на повышение эффек-
тивности использования природ-
ных ресурсов на базе развития чи-
стых источников энергии и чис-
тых технологий.

Обеспечение экологической
безопасности в странах Восточ-
ной Азии предполагает эколо-
гизацию процесса экономичес-
кого развития, который, бес-
спорно, растянется не на одно
десятилетие. Поэтому сегодня
можно лишь делать предполо-
жения относительно общих на-
правлений поиска средств по
минимизации экологического
ущерба экономического разви-
тия стран региона.
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