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Степень значимости экологических проблем и возрастающая необходимость в их 

незамедлительном разрешении обусловило принятием большинством государств экологической 

повестки в качестве одной из главных направлений их внутренней и внешней политики. 

Международные организации, общественные движения, неправительственные организации в 

совокупности с государствами все чаще обращаются к вопросам окружающей среды, становясь 

активными сторонниками в современных международных отношениях. 

 Еще одной отличительной чертой наступившего тысячелетия стало возросшее внимание 

к поиску новых форм международного общения, более гибких и эффективных форм дипломатии. 

Поэтому все чаше наряду с классической, традиционной дипломатией в арсенале 

внешнеполитических ведомств различных государств появляются такие формы дипломатии, 

которые, как правило, следует относить к «мягким» способам международного воздействия [1]. 

В эту категорию можно отнести и экологическую или «зеленую дипломатию, которая все чаще 

стала проводиться как государствами, так и международными организациями. 

Экологическая дипломатия как явление XX–XXI вв. возникла в результате реакции 

мирового сообщества на возрастающую угрозу экологической катастрофы. Экологическая 

дипломатия является новым направлением международной деятельности. Оно берет свое начало 

во второй половине XX века. Активное использование термина экологическая дипломатия 

началось после создания программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП), когда экологические вопросы приобрели значимость на глобальной арене. Еще более 

широкое применение этого термина началось после проведения в 1992 г. Конференции 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, 

известной как Саммит Земли. 

Основополагающими документами, которые служат правовой основой для развития 

«зеленой» дипломатии на международном уровне, являются устав ООН 1945 года, декларации о 

принципах международного права ООН 1970 года, Стокгольмская декларация 1972 года, 

декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 года и Всемирная хартия 

природы 1982 года. Особое внимание хотелось бы обратить на проект Международного пакта по 

окружающей среде и развитию 1995 года, в котором устанавливается принцип обеспечения и 

соблюдения конституционных экологических прав человека как одного из принципов 

международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. 

https://golos-naroda.kz/15410-v-kazakhstane-mogut-poiavitsia-chastnye-voennye-kompanii-1687602696/
https://golos-naroda.kz/15410-v-kazakhstane-mogut-poiavitsia-chastnye-voennye-kompanii-1687602696/
https://jamestown.org/program/russian-pmcs-in-the-syrian-civil-war-from-slavonic-corps-to-wagner-group-and-beyond%20/
https://jamestown.org/program/russian-pmcs-in-the-syrian-civil-war-from-slavonic-corps-to-wagner-group-and-beyond%20/
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Само понятие экологической дипломатии осложнено в своем определении, так как оно 

охватывает множество феноменов и аспектов. Стоит обозначить, что на сегодняшний день не 

существует единого определения экологической дипломатии. Так одним из вариантов трактовки 

экологической дипломатии понимают практику взаимодействия государств с друг другом, а 

также непосредственно с негосударственными игроками, с целью согласования юридически 

обязательных договоров или относящихся к мягкому праву руководящих принципов для решения 

экологических проблем, требующих принятия мер как внутри национальных границ, так и вне их. 

Ключевым признаком экологической дипломатии считается степень участия государств и 

межправительственных организаций во взаимодействиях, имеющих глобальный масштаб [2]. 

Большинство имеющихся определений экологической дипломатии сводится к тому, что 

это практика ведения переговоров между странами в области охраны окружающей среды. Данный 

вариант трактовки хоть и отражает часть смысла данного явления, но не показывает и не 

раскрывает особенности этого вида дипломатии. Стоит обозначить, что уникальностью 

экологической дипломатии является разнообразие сторон, принимающих участие в переговорах, 

среди которых дипломаты, экологические группы, чиновники, бизнесмены, политики, 

журналисты, ученые, международные организации и другие. Как отмечает А.А. Алимов, что 

такая многогранность экологической дипломатии, многосторонность переговоров, разнообразие 

процессов и участников и делает данный вид дипломатии более усложненным [3]. 

В работе Дементьевой Е.М. написанной под руководством вышеназванного А.А Алимова, 

дается свой вариант описания экологической дипломатии. Экологическая дипломатия является 

давно утвердившимся методом международного диалога и искусства управления 

международными отношениями, прежде всего через переговоры, относящиеся к вопросам 

окружающей среды и устойчивого развития. В определенной мере она включена в новый подход 

к публичной дипломатии и представляет собой вызов для традиционной дипломатии. 

Особенности экологической дипломатии заключаются в характере ее предмета, роли науки и 

ученых, сложности переговоров, уникальных вопросах справедливости, связанных с этим, и 

инновационных особенностях и подходах, учитывающих интересы всех стран и народов [4]. 

По нашему мнению, наиболее полным является следующее определение экологической 

дипломатии: экологическая дипломатия – это активная деятельность, осуществляемая 

государствами и негосударственными структурами, в рамках мировой политики по охране 

окружающей среды. Она направлена не только на решение экологических проблем различного 

масштаба, но и на защиту национальных интересов и прав. Практика эффективной экологической 

дипломатии позволяет государствам повысить свой международный имидж, укрепить 

экономическую устойчивость и даже оказывать некоторое влияние на политику других стран [5]. 

Экологическая дипломатия — это комплексное явление, развивающееся сразу на 

нескольких уровнях. В первую очередь, глобальный уровень, где ООН играет ключевую роль в 

решении глобальных экологических проблем и обеспечении экологической безопасности. Она 

является важной площадкой для международных переговоров и сотрудничества в области 

экологии, а также занимается разработкой норм и стимулированием развития международного 

экологического права. ООН активно содействует реализации концепции устойчивого развития и 

мотивирует страны в решении экологических проблем, с которыми сталкивается наша планета. В 

целом, ООН координирует экологические интересы государств и занимается экологической 

дипломатией на международном уровне. 

Региональная зеленая дипломатия – это экологическая деятельность, осуществляемая 

локальными экологическими институтами для реализации местных природоохранных программ. 

Один из лучших примеров использования зеленой дипломатии на региональном уровне – это эко-

политика, проводимая государствами-членами Европейского союза. В рамках ЕС применяется 

широкий спектр экологических программ, включающих развитие возобновляемых источников 

энергии, защиту растительного и животного мира, а также борьбу с загрязнением водных и 
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земельных ресурсов. Особенно примечательной  является Сеть «зеленой» дипломатии или Green 

Diplomacy Network (GDN) Евросоюза. Она представляет собой гибкий, неофициальный и 

инновационный инструмент, способствующий дальнейшей интеграции экологических политик 

европейских стран в международные отношения. Целью сети "зеленой" дипломатии является 

объединение обширных дипломатических ресурсов стран Европейского союза для совместного 

решения глобальных проблем человечества. В рамках этой инициативы также осуществляется 

обмен актуальной информацией о сохранении окружающей среды и активное сотрудничество на 

международном уровне для решения экологических проблем [6]. В отличие от разнообразных 

экологических саммитов ООН, сеть зеленой дипломатии в основном направлена на проведение 

многочисленных двусторонних инициатив между Европейским Союзом и третьими странами. 

Приоритетами ЕС в рамках этих двусторонних отношений являются Китай, Индия и Южная 

Африка. Кроме того, установлены приоритетные партнерские связи с США, Канадой, Японией, 

Австралией и Бразилией. 

Развитие экологической дипломатии в Центрально-Азиатском регионе началось с водной 

дипломатии. ЦА представляет собой регион, в котором наибольшая вероятность возникновения 

конфликтов связана с водой. После распада СССР единый водный комплекс в виде двух рек 

Амударьи и Сырдарьи был разрушен и две реки стали иметь трансграничный характер. В 1992 г., 

чтобы не допустить серьезных проблем в управлении водными ресурсами, пятью министрами 

водного хозяйства стран ЦА, было подписано «Соглашение о сотрудничестве в сфере 

совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных 

источников. Это соглашение фактически создало единый орган – Межгосударственная 

координационная водохозяйственная комиссия (МКВК). МКВК, паритетно представляемая 

пятью Министрами водного хозяйства, или их первыми заместителями, является органом пяти 

правительств, доверивших Министерствам (Департаментам) водного хозяйства 

непосредственные функции по управлению водными ресурсами, поддержанию устойчивости 

природных процессов на трансграничных водах [7]. 

Так же в 1995 году, на встрече президентов стран ЦА, был подписан Нукусский договор. 

Согласно данному документу страны ЦА признают рост дефицита воды, бедственное состояние 

Аральского моря, а также понимают необходимость многостороннего сотрудничества и 

приверженность принципам устойчивого развития. 

Экологическую дипломатию можно рассматривать в контексте различных соглашений – 

как многосторонних, так и двусторонних. Вместе с тем, стоит отметить, что в настоящий момент, 

в условиях глобализации и серьезности экологических проблем, которые требуют участия все 

большего числа сторон, многосторонние соглашения являются наиболее часто применяемой 

практикой в рамках экологической дипломатии. 

Зеленая дипломатия отличается рядом типичных подходов в своей практике, среди 

которых можно выделить организацию разнообразных экологических событий («зеленые» 

фестивали, эко-форумы, акции по сбору и переработке отходов, различные образовательные 

семинары и проекты), проведение консультаций и переговоров по возникающим экологическим 

проблемам, а также подписание как двухсторонних, так и многосторонних экологических 

соглашений. 

Для осуществления экологической дипломатии могут применяться разнообразные 

подходы. Однако, наиболее эффективным из них является активное участие в создании 

международного экологического права путем заключения различных межгосударственных 

природоохранных соглашений на конференциях ООН по охране окружающей среды. Эти 

договоренности охватывают множество стран и служат основой для разработки экологической 

политики и сотрудничества. Вторым важным подходом является дипломатия на двустороннем и 

региональном уровнях. Подписание специальных соглашений с небольшим количеством 

государств и поддержание диалога с третьими странами по вопросам окружающей среды и 
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финансовая поддержка перехода на экологически чистую экономику сыграют важную роль в 

экологической дипломатии. Последним подходом экологической дипломатии являются 

односторонние действия государств, которые могут оказать влияние не только на экологическую, 

экономическую и политическую ситуацию на национальном уровне, но и на международном, 

повлияв тем самым на другие государства. 

Несмотря на активное развитие и популяризацию зеленой дипломатии, возникли 

проблемы, препятствующие ее эффективной реализации. Проблемой номер один стала 

бюрократизация механизма зеленой дипломатии. ООН в своей экологической деятельности 

создает множество комиссий, секретариатов и других органов, что усложняет процесс принятия 

"зеленых" резолюций и их вступление в силу. Кроме того, проведение экологических форумов и 

конференций часто не приносит реальных результатов, а только требует значительных 

финансовых затрат. 

Второй проблемой, актуальной для экологической дипломатии,  является проблема Севера 

и Юга, когда развивающиеся страны Юга не обладают необходимым количеством финансов для 

проведения экологических мероприятий, проектов, инициатив. В вопросе финансов, 

развивающиеся страны полагаются на международные организации и неправительственные 

организации, по этой причине данный вопрос стоит довольно остро. 

Одной из преград для экологической дипломатии является ограниченный подход к 

решению проблем экологии в определенных отраслях. Из-за преобладания различных 

экологических проблем в разных странах и регионах, акцент ставится на отдельных аспектах 

сохранения окружающей среды и развития, вместо того чтобы решать всю комплексность 

экологических проблем [3]. 

С течением времени, возникает все больше и больше проблем в международных 

отношениях, связанных с экологическими вопросами и дефицитом природных ресурсов. 

Повышение количество споров и конфликтов на фоне природных ресурсов в ближайшие 

десятилетия может стать серьёзной проблемой человечества. Уже сегодня мы можем наблюдать 

разногласия и конфликты на фоне доступа к водным ресурсам. В это контексте можно вспомнить 

разногласия между Казахстаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и 

Таджикистаном относительно использования вод рек Амударьи и Сырдарьи. 

В заключение, важно отметить, что экологическая дипломатия становится все более 

значимой в нашем современном мире. Она позволяет различным странам объединять свои усилия 

для решения глобальных экологических проблем, таких как изменение климата, загрязнение 

окружающей среды и истощение природных ресурсов. 

Несмотря на определенные недостатки, перспективы развития экологической дипломатии 

выглядят очень оптимистично. Это можно объяснить рядом факторов, которые способствуют 

этому: повышение осведомленности общества о проблемах, связанных с окружающей средой, 

укрепление международного сотрудничества, развитие инновационных "зеленых" технологий. С 

учетом всего этого можно сделать вывод, что экологическая дипломатия будет продолжать играть 

все более важную роль в XXI веке. Она станет одним из ключевых инструментов, 

обеспечивающих устойчивое развитие. Для дальнейшего повышения эффективности 

экологической дипломатии необходимы следующие шаги: совершенствование существующих 

международных механизмов, увеличение финансирования природоохранных мероприятий, 

привлечение еще большего числа стран и организаций к сотрудничеству по решению проблем 

окружающей среды. 
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Қытай қазақ қоғамына қандай жолмен «жұмсақ» әсер етеді? Осыған байланысты Қытай 

билігі саяси элита деңгейінде тығыз өзара іс-қимыл жасалып жатқанын ескере отырып, 

синофобия деңгейін төмендету және Қазақстан халқының сеніміне кіру үшін не істеп жатыр деген 

сұрақ қою орынды. Бейжіңнің қарапайым халыққа, жастарға, журналистер мен сарапшылар 

қауымына қатысты қоғамдық және мәдени дипломатиясының құралдары қандай? Қытай 

қолданып отырған «жұмсақ күш» қаншалықты тиімді және Қазақстандағы қазіргі негізгі 

әлеуметтік-саяси үрдістерді ескере отырып, болашақта оның әсері қандай болмақ? 

Әлемнің басқа аймақтарындағы сияқты Қытайда білім гранттары мен шәкіртақылар, 

Конфуций институттары, мәдени-гуманитарлық іс-шаралар мен ынтымақтастық, Қытайдың 

дәстүрлі медицинасы, журналистер мен БАҚ өкілдеріне арналған ақпараттық турлар сияқты 

құралдарды пайдалануға ерекше көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, соңғы кездері ҚХР мемлекеттік 

құрылымдары қазақстандық сарапшылармен өзара іс-қимылды күшейтті. 

Нақты білім беруге келетін болсақ, Қытай білімге үлкен мән береді, оны міндетті 

инвестиция ретінде қарастырады, бұл болашақта Қытайдың халықаралық имиджінің жақсаруына, 

сәйкесінше әлемде Қытайға деген қорқыныштың төмендеуіне әкелуі керек. Билікке бесінші буын 

өкілдерінің келуімен Пекин өзінің халықаралық имиджі мен әлемдегі позициясына, білім сапасы 

мен жеке оқу орындарының жабдықталу деңгейін көтеруге көбірек көңіл бөле бастады. Қытайдың 

Цинхуа, Бейжің және Фудан сияқты танымал университеттері 50 үздік халықаралық 

университеттердің қатарына кіреді. [1] 

Қытай шет елдер халқының жас топтарына мәдени-психологиялық әсер етуге мүдделі, 

оларды 10-20 жылдан кейін мемлекеттік басқару жүйесінде жоғары орындарға ие бола алатын 

және, тиісінше, өз елдерінің сыртқы саясатын, экономикалық және әлеуметтік құрылымды 

қалыптастыра алатын болашақ элита ретінде қарастырады. 
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