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С конца 2009 г. началось медленное сниже- ¾
ние цен со средними темпами 1 % в месяц, 
что, по мнению экспертов рынка недвижи-
мости, связано с введением налога на не-
движимость, а с середины 2010 г. начался 
такой же медленный рост, что было вызвано 
введением моратория на налог на недвижи-
мость и последующим изменением Налого-
вого кодекса КР, значительно сокращающим 
налогооблагаемую базу.
Страница с индексом стоимости жилой не-

движимости г. Бишкек на сайте кафедры явля-
ется самой посещаемой из всех страниц сайта. 

Регулярное наблюдение за индексом стоимости 
жилья позволяет быть в курсе текущей ситуации 
на рынке недвижимости и понимать существую-
щие тенденции. Кроме того, длинный динамиче-
ский ряд индекса стоимости жилья используется 
аналитиками, как один из важных экономиче-
ских показателей. Представленный индекс ин-
тересует строительные компании и инвесторов, 
работающих на рынке Бишкека; риэлторов; кон-
салтинговые и оценочные компании; государ-
ственные органы (в частности Министерство 
экономического регулирования), а также лиц, 
собирающихся приобрести или продать жилье. 
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Одной из важнейших причин современного 
экономического кризиса является практически 
полная зависимость современной экономиче-
ской системы от энергии, получаемой при сжи-
гании органического топлива. Еще около ста лет 
назад никто не задумывался о том, что запасы 
угля, нефти и газа не безграничны. Органиче-
ское топливо стремительно вытеснило такие 
способы получения энергии, как ветряные и во-
дяные мельницы, механическую силу домашних 
животных (мулов, лошадей и др.), а в значитель-
ной мере и ручной труд. Однако довольно скоро 
выяснилось, что запасы органического топлива 
имеют свои пределы [1].

В настоящее время в мире одновременно 
набирают силу такие важнейшие факторы, как:

пик нефтедобычи ¾  – в ближайшие 10 лет  
в мире будут достигнуты пределы макси-
мально возможных объемов добычи нефти 
(вывод специальной комиссии по изучению 
нефтяной уязвимости в Австралии [2]);
увеличение неравенства ¾  – растущее благо-
состояние небольшой части населения Зем-

ли происходит одновременно с ухудшением 
качества жизни остальных;
серьезные глобальные изменения климата; ¾
утрата биологического разнообразия планеты.  ¾
Все это – взаимосвязанные симптомы не-

устойчивого мира, которые основаны на неу-
меренном потреблении природных ресурсов  
и сильной зависимости современной цивили-
зации от ископаемого топлива как главного ис-
точника энергии. Эта ситуация сформировала  
в последние два десятилетия в экономике новое 
направление – “зелёная экономика”. В рамках 
этого направления считается, что экономика яв-
ляется зависимым компонентом природной сре-
ды, в пределах которой она существует и являет-
ся ее частью.

Сторонники концепции “зеленой экономи-
ки” считают, что преобладающая сейчас эконо-
мическая система несовершенна. Хотя она дала 
определенные результаты в повышении жизнен-
ного уровня людей в целом, и особенно ее от-
дельных групп, негативные последствия функ-
ционирования этой системы значительны: это 
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экологические проблемы (изменение климата, 
опустынивание, утрата биоразнообразия), исто-
щение природного капитала, широкомасштабная 
бедность, нехватка пресной воды, продоволь-
ствия, энергии, неравенство людей и стран. Все 
это создает угрозу для нынешнего и будущего 
поколений. Нынешнюю модель экономики на-
зывают “коричневой экономикой”.

Для выживания и развития человечества 
требуется переход к “зеленой экономике”, то 
есть системе видов экономической деятель-
ности, связанных с производством, распределе-
нием и потреблением товаров и услуг, которые 
приводят к повышению благосостояния чело-
века в долгосрочной перспективе, не подвергая 
будущие поколения воздействию значительных 
экологических рисков или экологического дефи-
цита.

Для перехода к “зеленой экономике” пред-
лагается широкий спектр инструментов:

ценообразование, соответствующее прин- ¾
ципам устойчивого развития, включая отказ 
от неэффективных субсидий, оценку при-
родных ресурсов в денежном выражении  
и введение налогов на то, что вредит окру-
жающей среде;
политика государственных закупок, которая  ¾
поощряет производство экологичной про-
дукции и использование соответствующих 
принципам устойчивого развития  методов 
производства;
реформирование систем “экологического”  ¾
налогообложения, предполагающего смеще-
ние акцента с налога на рабочую силу на на-
логи на загрязнение;
рост государственных инвестиций в соот- ¾
ветствующую принципам устойчивого раз-
вития инфраструктуру (включая обществен-
ный транспорт, возобновляемые источники 
энергии, строительство энергоэффективных 
зданий) и природный капитал для восста-
новления, поддержания и, где это возможно, 
увеличения объема природного капитала;
целевая государственная поддержка иссле- ¾
дований и разработок, связанных с создани-
ем экологически чистых технологий;
социальные стратегии, призванные обеспе- ¾
чить согласование между целями в социаль-
ной области и существующими или предла-
гаемыми экономическими стратегиями.
Большую роль в продвижении концепции 

“зеленой экономики” в жизнь внесла Экономи-
ческая и Социальная комиссия для стран Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО), членами которой 

из стран постсоветского пространства являют-
ся Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан  
и Туркменистан. По инициативе ЭСКАТО  
в 2005 г. была принята стратегия “зеленого” ро-
ста, которая первоначально включала четыре 
приоритетных направления: рациональные мо-
дели потребления и производства; “озеленение” 
предприятий и рынков; устойчивая инфраструк-
тура и “зеленая” налоговая и бюджетная рефор-
мы. Впоследствии были добавлены еще два на-
правления – инвестирование в природный капи-
тал и показатели экологической эффективности.

Республика Корея была первой страной, 
которая объявила реализацию концепции “зеле-
ного” роста в качестве национальной стратегии. 
Основное внимание в рамках этой стратегии 
уделяется трем элементам: промышленности, 
энергетике и инвестициям. Стратегия нацеле-
на на сохранение масштабов производительной 
экономической деятельности при минимальном 
использовании энергоресурсов и иных ресурсов;  
сведение к минимуму давления на окружающую 
среду всех используемых видов энергии и ре-
сурсов и принятие мер для превращения инвес-
тиций в природоохранную деятельность и дви-
жущую силу экономического роста.

Многие страны используют различные ин-
струменты “зеленой экономики” в своей нацио-
нальной политике и стратегиях развития. О не-
обходимости “зеленого” роста все чаще говорят 
и в России, в том числе на высоком политиче-
ском уровне. При этом многие развивающиеся 
страны опасаются, что использование модели 
“зеленой экономики” может замедлить процесс 
их развития. Эта проблема требует дополнитель-
ного анализа и дискуссий о том, в какой степени 
это верно и как можно смягчить возможные из-
держки.

Программа развития ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) в 2008 г. выступила с инициати-
вой по “зеленой экономике”, целью которой яв-
ляется использование исторической возможнос-
ти в настоящее время сформировать экономику 
завтрашнего дня.

В докладе ЮНЕП [3] Паван Сухдев, вы-
сокопоставленный сотрудник “Deutsche Bank”  
и руководитель инициативы ЮНЕП по “зеленой 
экономике”, отметил: “Вскоре инвестиции по-
льются обратно в глобальную экономику – воп-
рос в том, будут ли они направлены в старые, 
добывающие отрасли краткосрочной экономики 
вчерашнего дня или в новые “зеленые” отрасли 
экономики, которые займутся решением раз-
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личных проблем, при этом создавая многие эко-
номические возможности как для бедных, так  
и для богатых в равной степени”… “Главное  
в “зеленой экономике” вовсе не сдерживание 
роста и процветания, а восстановление связи  
с тем, что является настоящим богатством, реин-
вестирование в природные ресурсы, а не просто 
их добыча, и польза для многих, а не только для 
некоторых. Также главное в ней – признание ми-
ровой экономикой ответственности всех поколе-
ний за передачу здоровой, функционирующей 
и плодородной планеты нынешней молодежи  
и тем, кто еще не родился” – добавил г-н Сухдев.

Инвестирование двух процентов мирового 
ВВП в десять ключевых секторов может иниции-
ровать переход к низкоуглеродной, ресурсоэффек-
тивной “зеленой” экономике, – говорится в этом 
докладе. Эта сумма, составляющая сегодня в сред-
нем 1,3 трлн долл. в год, в сочетании с дальновид-
ной национальной и международной политикой, 
обеспечила бы рост мировой экономики примерно 
такими же, если не более высокими темпами, чем 
предсказываемые нынешними экономическими 
моделями. Но при этом мировому сообществу не 
угрожали бы риски, потрясения, дефицит и кризи-
сы, все более присущие существующей истощаю-
щей ресурсы и высокоуглеродной “коричневой” 
экономике, говорится в докладе.

В нем полностью опровергается миф о том, 
что инвестиции в экологию и экономический 
рост – понятия взаимоисключающие, а взамен 
указывается на нынешнее “явно неправильное 
распределение капитала”. Авторы доклада счи-
тают “зеленую” экономику не только необхо-
димой более развитым странам, но и основным 
катализатором роста и искоренения бедности  
в развивающихся странах, где в некоторых слу-
чаях производство около 90 процентов ВВП за-
висит от имеющихся у них природных ресур-
сов или природного капитала, например, лесов  
и пресной водой.

Инициатива по “зеленой экономике” осно-
вана на трех главных принципах [4]:

оценка и выдвижение на первый план при- ¾
родных услуг на национальном и междуна-
родном уровнях;
обеспечение занятости населения за счет  ¾
создания “зеленых” рабочих мест и разра-
ботки соответствующей политики;
использование рыночных механизмов для  ¾
достижения устойчивого развития. 
ЮНЕП результатом “зеленой экономики” 

определяет рост благосостояния населения и со-
циальную справедливость, которая в то же вре-

мя значительно уменьшает экологические риски 
и дефицит природных ресурсов. Важное условие 
этого перехода – политика и инвестиции, обе-
спечивающие экономический рост не при таком 
интенсивном, как сегодня, потреблении сырья и 
энергии. За последние 30 лет в этой области до-
стигнут определенный прогресс, но достигнутый 
экономический эффект оказался слишком скром-
ным для того, чтобы поставить планету на путь 
устойчивого развития и сохранить невосполняе-
мые ресурсы.

Инновационная и творческая политика го-
сударства должна сыграть основную роль в соз-
дании условий, в которых этот переход стал бы 
возможным, и которые, в свою очередь, привели 
бы к созданию рынков и направили частные ин-
вестиции на “озеленение” экономики.

К этим условиям относятся [3]:
продуманная система регулирования, прио- ¾
ритет государственных расходов и закупок 
в областях, стимулирующих развитие “зе-
леных” секторов экономики, и ограничение 
расходов, истощающих природный капитал;
налогообложение и рыночные механизмы,  ¾
меняющие структуру потребительских рас-
ходов и стимулирующие рост “зеленых” ин-
новаций;
государственные инвестиции в повышение  ¾
осведомленности и обучение наряду с укре-
плением международного руководства.
Мерами государственной политики можно 

добиться и того, чтобы преимущества от “озе-
ленения” одного сектора способствовали полу-
чению преимуществ от устойчивого развития и 
других секторов.

Вообще в докладе отмечается, что львиная 
доля предлагаемых инвестиций в размере двух 
процентов от мирового ВВП должна быть част-
ной, а доля государственных инвестиций в дан-
ном случае должна быть скромной.

К десяти ключевым секторам, названным в 
докладе ключевыми для “озеленения” экономи-
ки, относятся [3]: сельское хозяйство, отопление 
и освещение зданий, энергоснабжение, рыбо-
ловство, лесное хозяйство и промышленность, 
включая меры по повышению энергоэффектив-
ности, туризм, транспорт, управление отходами, 
управление водными ресурсами.
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Во всем мире большой научный и практи-
ческий интерес вызывает становление и разви-
тие корпоративной социальной ответственности 
(КСО). Это объясняется изменением мировой 
практики ведения бизнеса, взаимным осознани-
ем предпринимателей, населения и государствен-
ных органов в разных странах своих интересов 
и необходимости взаимовыгодного сотрудниче-
ства в целях развития. Cоциальная ответствен-
ность бизнеса не может заменить направления 
публичной политики, но способна внести вклад 
в достижение таких целей, как снижение уров-
ня бедности, трудоустройство людей с ограни-
ченными возможностями, профессиональное 
обучение, улучшение системы здравоохранения, 
уменьшение загрязнения окружающей среды, 
более рациональное использование ресурсов, 
выработка инноваций в ответ на социальные и 
экологические вызовы и т. д. [1].

В определенной степени принципы КСО в 
теоретическом и практическом плане не являются 
для отечественных ученых совершенно новыми и 
потому неизвестными. Люди старшего и средне-
го поколения помнят социальную политику, ко-
торую проводили руководители предприятий в 
советский период: содержание ведомственных 
детских садов, клубов, пансионатов, спортивных 
команд, жилого фонда, различного рода доплаты 
и компенсации работающим сотрудникам и ве-
теранам труда, содержание инфраструктуры на-
селенных пунктов в качестве градообразующих 

предприятий и т. п. Однако в ходе построения ры-
ночной экономики многое было утрачено. Вырос-
ло новое поколение, убежденное в том, что цель 
бизнеса заключается только в максимизации при-
были, а проблемы человеческой жизнедеятель-
ности должны решать государственные органы и 
сами граждане в отдельности. В то же время на-
ше общество не может все время находиться на 
начальной ступени рыночной экономики. Идея 
социальной ответственности бизнеса переросла 
рамки национальных границ и приобрела между-
народный характер. Она базируется на многих 
документах, наиболее значимым из которых яв-
ляется Глобальный договор ООН. Впервые он 
был представлен в выступлении Генерального 
секретаря ООН Кофи Аннана на Всемирном эко-
номическом форуме 31 января 1999 г., а офици-
ально эта инициатива стартовала в июле 2000 г. 
Договор призывает лидеров бизнес-сообщества 
руководствоваться в своей деятельности десятью 
основными принципами, касающимися соблюде-
ния прав человека, трудовых отношений, охраны 
окружающей среды и противодействия корруп-
ции. Своим добровольным присоединением к 
Глобальному договору компания подтверждает 
свое убеждение в том, что деловая практика, опи-
рающаяся на универсальные принципы, содей-
ствует большей устойчивости, справедливости и 
представительности глобального рынка и способ-
ствует формированию процветающих и преуспе-
вающих обществ. 


