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Новая книга первого и последнего Президента СССР (1990–1991), 

лауреата Нобелевской премии мира (1990) Михаила Сергеевича Горбачева 

посвящена глобальным проблемам экологии и связана с его многолетней 

деятельности в одном из элементов всемирного гражданского общества – 

возглавляемой им экологической организации «Международный Зеленый 

Крест» (МЗК), созданной в 1992 г.  

 «Я убежден, – пишет М.С. Горбачев в предисловии к книге, –  что 

сегодняшнее общество должно ответить на три главных вызова 

современности: безопасность, подрываемая прежде всего рецидивами 

холодной войны и терроризмом; нищета и неадекватное экономическое 

развитие целого ряда регионов и глобальный экологический кризис, в том 

числе огромная опасность, нависшая сегодня над всем миром – угроза 

климатических изменений» (с.7). Он обращает внимание на то, что в 

настоящее время 1,2 млрд. человек в мире не имеют доступа к питьевой воде 

(каждый шестой) и 2,4 млрд. людей живут в условиях антисанитарии, что 

каждый день умирает 6000 детей только от болезней, связанных с водой. 

Горбачев проповедует необходимость привнесение в политику новых 

этических подходов, считая, что тогда будет преодолен современный 

«политический паралич» по отношению к экологии, появится необходимая 

политическая воля для решения многих вопросов, изменятся приоритеты. И 

дело, по его мнению, не только в средствах, необходимых для экологических 

преобразования и изменений.  – «Когда США решили начать войну в Ираке, 

то $70 миллиардов собрали за 48 часов! Поэтому все разговоры о нехватке 

средств для достижения Целей Развития Тысячелетия считаю 

безответственным и злонамеренным лицемерием!» (с.9). Он надеется, что 

человечество сделает выбор в пользу «императива солидарных действий 

перед лицом общих опасностей», «в пользу демократического 

многополюсного миропорядка, гарантирующего поступательное развитие и 

равную безопасность для всех государств» (с. 9–10). 

В автобиографическом разделе «Как я стал «зеленым» автор отмечает, 

что занятие защитой окружающей среды для него явилось синтезом 

устремлений его жизни как человека, интеллигента,  политика, 

государственного деятеля. М.С.Горбачев кратко останавливается на 

основных вехах жизни, обозначивших его путь в движение «зеленых». Он 

вспоминает о голоде на Ставрополье в 1933 г. в условиях принудительной 

коллективизации, когда до половины жителей его родного села Привольное 

умерли от голода, в том числе две его сестры и брат отца; о сталинских 

чистках, когда оба его деда были арестованы по сфабрикованным 

обвинениям, но все же выжили, а дед его супруги Раисы Максимовны был 

расстрелян и реабилитирован лишь в 1988 г. (см. с. 19). Рассказывает о годах 



войны, когда он, его мать и его семья пережили немецкую  оккупации (когда 

его отец воевал на фронте), о страшном лике, развалинах и трагедиях войны. 

Понимание глубокой зависимости людей от природа автору дали 

послевоенные годы с неурожаем и голодом в 1946–1947 гг. и неожиданным 

отличным урожаем 1948 г. Мичуринское «нельзя ждать милости от 

природы…» понималось тогда, как обоснование спускаемых сверху нередко 

произвольных партийно-государственных планов, истощавших землю. 

Столкнувшись с такой практикой на Северном Кавказе, уже как партийный 

деятель, он поклялся сделать все, чтобы изменить эту практику. «По мере 

того, – пишет М.С. Горбачев, – как я поднимался по ступенькам власти, мне 

все в большей степени открывалась картина экономической, социальной, 

экологической катастрофы, в которую был ввержен Советский Союз. 

Напомню, что почти вся информация о подлинном состоянии страны была 

тогда засекречена, и первый доступ к ней я получил лишь в 1970 году, став 

депутатом Верховного Совета СССР и войдя в состав комиссии по охране 

природы, а доступ в полном объеме – лишь на посту генерального секретаря 

ЦК КПСС» (с. 26). 

М.С.Горбачев отмечает, что к 1985 г., когда он стал Генеральным 

секретарем ЦК КПСС, у него «уже сложился основной круг идей по 

реформированию страны» (с. 28). И первой темой, которую подняло 

пробудившееся гражданское сознание в условиях перестройки и гласности, 

была экология. В 90 городах СССР (практически во всех промышленных 

центрах страны) была нарушена среда обитания, загрязнены воздух, вода, 

почва. «Некоторые митинги протеста длились по несколько дней. И мы 

приняли решение о закрытии или остановке для модернизации 1300 

экологически вредных предприятий…» (см. с. 29). Автор рассказывает о 

некоторых деталях ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и 

основаниях принятых решений (в том числе о решении направить тысячи и 

тысячи ликвидаторов аварии). В частности, о предупреждении Политбюро 

академиком Е. Велиховым о возможности при определенных условиях 

возникновения в процессе пожара термоядерной реакции и нового взрыва, 

превосходящего по силе в десятки раз мощность бомбы, взорванной в 

Хиросиме.  

По словам Горбачева, Чернобыль сделал его «другим человеком». Он 

еще более укрепился в своей концепции «нового политического мышления», 

которую впервые изложил в декабре 1984 г. в Лондоне, где после встречи с 

Маргарет Тэтчер выступил перед британскими парламентариями, где 

сформулировал идеи изменения системы международных отношений и 

прекращения холодной войны, бессмысленности гонки вооружений. «Уже 

тогда я, – вспоминает Михаил Сергеевич, – произнес  фразу, которая остается 

и по сей день моим кредо: «Несмотря на все, что нас разделяет, мы живем на 

одной планете. Европа – наш общий дом. Дом, а не театр военных действий» 

(с. 35). 

М.С. Горбачев отмечает особое теоретическое значение содержания 

подписанной им в ноябре 1986 г. с премьер-министром Индии Радживом 



Ганди, позже погибшем от руки тамильской террористки, Делийской 

декларации: «В этой декларации были сформулированы некоторые идеи, 

которые кажутся мне основополагающими для человечества ХХI века. Мы 

утверждали, в частности, что человеческая жизнь является высшей 

ценностью, что отказ от насилия должен стать высшим принципом 

сосуществования народов, что «равновесие террора» должно быть заменено 

глобальной системой международной безопасности» (с. 36). 

Всемирный экологический саммит в Рио-де-Жанейро в 1992 г. послужил 

дополнительным импульсом, определившим окончательный выбор 

М.С.Горбачевым экологического направления его последующей 

деятельности. Он считает защиту природы самой насущной задачей, стоящей 

перед современным человечеством. 

В разделе «Глобальный кризис» рассмотрены вопросы политического 

кризиса в Европе и мире, экономического, социального и экологического 

кризиса. Автор отмечает, что современное человечество, став технически 

более могущественным, не покорило, а «покорежило природу», причем 

настолько, что это стало опасно для самого человечества. 

В разделе «Что делать?» автор ставит проблему модернизации 

планетарной системы управления человеческим обществом в условиях 

глобализации. Он полагает, что «жителям Земли еще только предстоит найти 

способы управления сложнейшими экономическими и социальными 

процессами в масштабах 6 миллиардов человек (а в скором будущем 8 

миллиардов и более), выработать неконфликтные способы принятия 

решений, установить хрупкое равновесие между разнородными 

национальными, этническими, религиозными, культурными интересами 

народов планеты, изменить менталитет общества потребления» (с. 76–77).  

В числе конкретных предложений автора книги – наделение более 

широкими полномочиями существующих органов глобального 

политического и правового регулирования – ООН, МВФ, Всемирного банка, 

ВТО, «чтобы создать демократически организованное единое мировое 

сообщество» (с. 82), реформирование ООН, его Совета Безопасности, за счет 

включения в него ряда новых членов – таких авторитетных в современном 

мире стран, как Индия, Италия, Индонезия, Канада, Польша, Бразилия, 

Мексика, Египет, даже если вначале в Совете Безопасности они не будут 

обладать правом вето (см. с. 85). Предлагается ввести новые механизмы 

глобального налогообложения, чтобы обеспечить сбор и перераспределение 

финансовых средств в пользу слаборазвитых стран и устойчивого развития 

планеты (см. с. 83). Особое внимание уделяется воспитанию экологического 

сознания и экологической культуры, поскольку изменение технологии 

производства потребует отказаться от использования значительной части 

природных ресурсов, что невозможно без убежденности людей в том, что это 

необходимо. Например, «в том случае, если Европейский союз пожелает 

сохранить европейскую окружающую среду в ее нынешнем виде, ему 

придется сократить уровень использования природных ресурсов на 75% в 

ближайшие 30 лет. А ведь очевидно, что без глубокой убежденности граждан 



в необходимости таких мер, они попросту не смогут быть осуществлены» 

(с.97). Воспитание со школьной скамьи должно привести к тому, что 

«каждый ребенок планеты должен ощущать себя гражданином не только 

своей страны, но и всей планеты» (с. 98). Важное значение автор отводит 

быстро формирующемуся «мировому гражданскому обществу, галактике 

неправительственных организаций и ассоциаций» граждан Земли, способных 

влиять и «приводить в движение правительство, государства, 

международные инстанции» (с. 101). 

Специальным вопросам экологической безопасности человечества 

посвящены разделы «Мой зеленый «крест», «Экологические последствия 

войн и конфликтов»,  «Вода – источник конфликтов, вода – для мира». В 

разделе «Хартия Земли», М.С. Горбачев подчеркивает, что для решения 

экологических проблем необходимо объединение усилий всего человечества. 

«Естественно, пишет он, – у каждого народа, у каждого государства есть 

собственные этические принципы, своя система ценностей, свои 

религиозные верования, но для решения глобальных проблем планеты, для 

эффективного взаимодействия даже таких общепризнанных принципов, как 

изложенные во Всеобщей декларации прав человека, недостаточно. Нам 

необходима выработка новой системы ценностей, учитывающей глобальные 

проблемы окружающей среды, которая стала бы универсальным 

руководством к действию для всего человечества: как для государств, так и 

для отдельных людей» (с.122–123). Для этого, считает он, необходима 

гигантская перестройка ХХI века – перестройка ценностей и сознания 

человечества. 

Раздел «Хомо сапиенс или робот сапиенс?» М.С. Горбачев заканчивает 

словами: «Равно как и великий американский писатель Уильям Фолкнер, я 

отказываюсь принимать саму возможность конца человечества, перед какими 

бы испытаниями оно ни стояло. 

Это – мое кредо неисправимого оптимиста» (с. 139). 

В качестве приложения в конце книги приводится текст документа 

«Хартия Земли» (март 2000 г.), заслуживающий пристального внимания, 

вдумчивого анализа и использования в научной работе и преподавательской 

деятельности специалистами по истории политической и правовой мысли, 

общей теории права и государства, теории международного права, 

экологического права. 

Книга М.С. Горбачева – ценный документ по истории политической и 

правовой мысли зеленого движения конца ХХ – начала ХХI вв., интересный 

материал для анализа творчества и эволюции воззрений этого 

государственного и общественного деятеля, сыгравшего существенную роль 

в повороте мировой истории.  
 


