
ФИЛОСОФИЯ 
 

 

 68

ФИЛОСОФИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т. В. Колпакова 
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ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

В статье рассматривается и анализируется содержание понятия «экологическая ди-
пломатия», а также определяется специфика курса «экологической дипломатии» КНР. 
Данный анализ показывает, что в условиях обострения глобальных, в первую очередь со-
циально-экологических, проблем формирование эффективного международного механизма 
охраны окружающей среды, основным инструментом которого и является «экологическая 
дипломатия», становится неотъемлемым условием для устойчивого безопасного разви-
тия как глобализирующегося Китая, так и других государств. 
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The term «ecological diplomacy» is regarded and analyzed, and the specifics of the Chinese 

«ecological diplomacy» is defined. The analysis shows that the process of the forming effective in-
ternational system of environmental protection, the main tool of which is «ecological diplomacy», 
is conditioned by the intensification of global problems, especially ecological ones. Thus, this 
process becomes a compulsory factor of sustainable social-economical development not only in 
the globalizing China but all over the world. 
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В условиях глобальной регионализации 

Китая, стремительно наращивающего мас-
штабы своего влияния (экономического, 
политического, социально-экологического) 

в мире, особую актуальность приобретает 
анализ и выявление специфики курса ки-
тайской «экологической дипломатии», вы-
ступающей инструментом реализации КНР 
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своих национальных интересов в сфере ох-
раны окружающей среды и природополь-
зования вне рамок своего государства. 

В свете анализа «экологической дипло-
матии» китайского государства необходи-
мо также определить ее место в форми-
рующемся международном механизме ох-
раны окружающей среды. 

Международное сотрудничество в целях 
охраны и улучшения окружающей среды 
осуществляется в рамках как ООН, так и 
региональных союзов, а также континен-
тального сотрудничества отдельных госу-
дарств. Эти и другие формы сотрудничест-
ва, которые имеют свою специфику, пока-
зывают следующее: несмотря на существо-
вание концепции об окружающей среде и 
ее охране, все еще недостаточен рост осо-
знания значимости экологических проблем 
и обязательств отдельных стран и всего 
человечества по сохранению окружающей 
природной среды. 

В зависимости от конкретных проблем 
природоохранное сотрудничество может 
быть отнесено к сфере политического, эко-
номического, научно-технического или 
правового сотрудничества государств. При 
этом если сотрудничество по политиче-
ским вопросам направлено, прежде всего, 
на создание благоприятных международ-
ных условий, способствующих решению 
задачи охраны окружающей среды, то, на-
пример, сотрудничество в правовой облас-
ти ведет к разработке и принятию между-
народно-правовых принципов и норм, оп-
ределяющих правовую природу и статус 
окружающей среды, осуществление приро-
доохранной деятельности и международно-
го сотрудничества в этой области, укреп-
ляющих международное экологическое 
право. Следует при этом отметить особую 
значимость правовой сферы сотрудничест-
ва, поскольку все другие формы сотрудни-
чества легализуются посредством их пра-
вового оформления [2]. 

Таким образом, важной основой меж-
дународного механизма охраны окру-

жающей среды является международно-
правовое регулирование сотрудничества 
государств в области экологии. Под меж-
дународным экологическим правом при 
этом понимается совокупность принци-
пов и норм международного права, регу-
лирующих отношения его субъектов в 
области охраны окружающей среды и ра-
ционального использования ее ресурсов. 
В отечественной литературе более рас-
пространены понятия «международное 
право окружающей среды» и «экологиче-
ское право». 

Важной тенденцией в развитии совре-
менного международного экологического 
права является всемерное развитие поли-
тических, экономических, транспортных, 
информационных, космических и других 
международных связей и отношений меж-
ду различными государствами. Усилилось 
понимание взаимосвязей и зависимости 
экологических проблем, которые имеют 
глобальный, планетарный характер. 

Положение государств в отношении ме-
ждународной защиты окружающей среды 
различно. В развивающихся странах про-
блемы экологии могут поставить под во-
прос успех процесса развития, но средства 
на изменение ситуации отсутствуют. В 
наиболее развитых странах существующая 
ситуация потребления ведет к такому ис-
тощению не только своих, но и других 
стран, которое создает угрозу будущему 
развитию во всем мире. Это свидетельству-
ет о том, что международная защита окру-
жающей среды касается всех аспектов раз-
вития общества и является жизненно важ-
ной для всех государств независимо от 
уровня их экономического развития. По-
этому такая защита должна стать элемен-
том политики любого государства. По-
скольку экосистемы отдельных государств 
образуют единую глобальную систему, ее 
защита должна стать одной из основных 
целей международного сотрудничества и 
составным элементом концепции устойчи-
вого развития. 
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Итак, осознание глобального экологи-
ческого кризиса, призывы ООН ко всем 
государствам определили необходимость 
международного сотрудничества. После 
окончания периода «холодной войны», 
начала реформ и проведения политики 
открытости появилась настоятельная не-
обходимость включения и Китая в систе-
му международной охраны окружающей 
среды. После участия Китая в конферен-
циях в Стокгольме, Женеве и Найроби 
начался этап обретения опыта такого со-
трудничества. С 1989 г. начался этап сис-
темного участия в мероприятиях, заключе-
ны двусторонние соглашения с 26 страна-
ми, в том числе с Россией [3, с. 92]. 

Страна также включилась в некоторые 
региональные проекты. Например, Китай 
поддерживает тесное сотрудничество с 
экономической и социальной комиссией 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТ), 
внес свою лепту в дело охраны окружаю-
щей среды и развития Азиатско-Тихо-
океанского региона путем участия в фору-
ме Северо-Восточной Азии за сотрудниче-
ство по охране окружающей среды, в про-
грамме действий в северо-западной части 
Тихого океана, в Координационном сооб-
ществе программы действий на морях и 
океанах Восточной Азии [6]. 

Автор работы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое развитие Китая» Чжу 
Тань указывает на то, что в своей между-
народной деятельности по охране окру-
жающей среды Китай исходит из того, что 
при поддержании совместного развития 
среды и экономики развитые государства 
несут главную ответственность за ухудше-
ние среды. При решении проблем окру-
жающей среды необходимо учитывать ин-
тересы развивающихся стран. Китай начал 
активно участвовать в решении глобальных 
социально-экологических проблем, страте-
гия устойчивого развития была принята как 
часть государственной стратегии Китая [8]. 

Были сформулированы принципы внеш-
них отношений, которые заключаются в 

поддержке экологически устойчивого эко-
номического развития, права любого госу-
дарства на охрану своей природной среды, 
поддержке общих международных устано-
вок, но с учетом региональных различий, а 
также принципы ответственности, принци-
пы постепенности решения экологических 
проблем. При этом учитывается положение 
о сокращении различий в уровне бедности 
между Севером и Югом КНР. 

Китай внес свой вклад, участвуя в меж-
дународных мероприятиях ООН, в состав-
лении международных документов, декла-
раций, в международных конференциях. 
Международная деятельность сыграла роль 
катализатора в деле охраны окружающей 
среды в стране. Китай заимствовал опыт 
управления, привлек иностранные инве-
стиции, а также помощь в создании соот-
ветствующих органов и кадров. Китай — 
крупный получатель международной фи-
нансовой помощи на различные целевые 
экологические программы. Страна полу-
чила технологии, информационные сети и 
базы данных в рамках экологической по-
мощи. Были осуществлены так называемые 
демонстрационные проекты по защите 
среды, финансируемые из кредитов Все-
мирного банка. Отмечается постоянное 
двустороннее сотрудничество с США, в 
2006 г. были заключены различные со-
вместные соглашения с Японией, Кана-
дой, Германией, Южной Кореей, Евро-
пейским Союзом, Норвегией, Австрали-
ей. В региональном плане Китай прово-
дит регулярные конференции по охране 
окружающей среды с Японией, Южной 
Кореей. Ведется сотрудничество в рамках 
АРЕС. Были проведены конференции по 
проблемам кислотных дождей, охраны 
Восточно-Китайского моря и др. В 1989–
2005 гг. в Китае принято более 20 законов 
по проблемам природопользования и ох-
раны окружающей среды, ратифицирова-
ны основные международные соглаше-
ния, в том числе по борьбе с изменением 
климата и озонового слоя, по биологиче-
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скому разнообразию, по борьбе с опусты-
ниванием, по охране морской среды, со-
хранению памятников природного и куль-
турного наследия и др [3, с. 93]. 

Таким образом, Китай активно участву-
ет в международном сотрудничестве по 
проблемам экологии и в силу его становле-
ния в качестве мировой державы XXI в. 
занимает важное место в формирующемся 
международном механизме охраны окру-
жающей среды. 

Каждое суверенное государство, будучи 
субъектом международного экологическо-
го права, отстаивает свои национальные 
интересы посредством дипломатического 
курса. Дипломатия при этом определяется 
как совокупность практических невоенных 
мероприятий, приемов и методов, приме-
няемых с учетом конкретных условий и 
характера решаемых задач, искусства веде-
ния переговоров в целях предотвращения 
или урегулирования международных кон-
фликтов, поисков компромиссов и взаимо-
приемлемых решений, а также расширения 
и углубления международного сотрудниче-
ства. Главная цель и задача дипломатии — 
защита интересов государства и его граж-
дан [5, с. 4–5]. 

Экологическая дипломатия развивается 
на нескольких взаимосвязанных уровнях: 
глобальном — прежде всего в системе 
ООН; региональном — в рамках регио-
нальных организаций и специализирован-
ных функциональных программ, а также в 
системе многосторонних межгосударст-
венных отношений; двустороннем — в 
процессе взаимодействия государств, чаще 
всего географических соседей, решивших 
объединить свои усилия в изучении и ре-
шении конкретных проблем. Независимо 
от масштаба взаимодействия все эти фор-
мы сотрудничества ориентируются на раз-
решение международных экологических 
проблем. В основе современной экологиче-
ской дипломатии лежат не узкотрактуемые 
национальные интересы, характерные для 
внешней политики эпохи идеологических и 

военных конфронтаций, а общечеловече-
ский интерес, направленный на сохранение 
природы [7, с. 598]. 

Китайский исследователь Дин Цзиньгу-
ан определяет экологическую дипломатию 
как совершенно новую область в системе 
международных отношений, в основе ко-
торой — международная охрана окружаю-
щей среды. Экологическая дипломатия — 
это различного рода деятельность, осуще-
ствляемая субъектами международных от-
ношений посредством переговоров и дру-
гих мирных способов для регулирования 
международных отношений по охране 
окружающей среды. Экологическая ди-
пломатия — это важный способ для госу-
дарства продвигать свой курс экологиче-
ской дипломатии, защищать свои эколо-
гические права и интересы, содействовать 
экономическому и экологическому разви-
тию своего государства. Целью экологи-
ческой дипломатии является защита гло-
бальной экосистемы, основные задачи 
включают в себя разрешение междуна-
родных экологических споров и конфлик-
тов, разработку международных догово-
ров по проблемам окружающей среды, 
установление международного сотрудни-
чества в сфере экологии и в конечном 
итоге создание нового глобального эко-
логического порядка [1, с. 17]. 

Таким образом, констатируя вышеска-
занное, можно сделать следующий вывод: 
суть экологической дипломатии заключа-
ется в реализации на мировой арене госу-
дарственных интересов, связанных с про-
блемами окружающей среды, посредством 
средств дипломатии. 

В контексте вышесказанного нельзя не 
подчеркнуть тот факт, что в данных трак-
товках содержится определенное противо-
речие: с одной стороны, нормы и принци-
пы международного экологического права 
и, следовательно, экологическая диплома-
тия, являющаяся его инструментом, про-
возглашают своей конечной целью созда-
ние такого механизма охраны окружающей 
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среды, который будет соответствовать всем 
требованиям перехода мирового сообщест-
ва к устойчивому развитию; с другой сторо-
ны, большинство суверенных государств — 
субъектов международного экологического 
права — используют экологическую ди-
пломатию как средство реализации своих 
национальных интересов экономического 
развития, что далеко не всегда ведет к 
снижению глобальной экологической на-
пряженности. По нашему мнению, именно 
в данном противоречии заключается про-
блематичность создания эффективного ме-
ждународного механизма охраны окру-
жающей среды. 

Говоря об экологической дипломатии 
китайского государства, следует также от-
метить ее ориентированность на соблюде-
ние собственных интересов развития. Как 
отмечают китайские исследователи, эколо-
гическая дипломатия КНР имеет следую-
щие особенности: во-первых, направлен-
ность на защиту государственных интере-
сов и противостояние давлению других бо-
лее развитых государств в вопросах охраны 
окружающей среды, препятствующих эко-
номическому развитию Китая; во-вторых, 
активное привлечение экономической, по-
литической и другой помощи со стороны 
мирового сообщества для решения внут-
ренних социально-экологических проблем. 
Стратегическим курсом развития китай-
ской экологической дипломатии является 
«активное участие, соблюдение принципов, 
гибкость политического курса, осмотри-
тельность при подписании договоров». 
Основная цель экологической дипломатии 
Китая — при соблюдении государственных 
интересов способствовать экономическому 
строительству и охране окружающей среды 
в Китае [1, с. 124]. 

Китайскую экологическую дипломатию, 
выступающую средством внешней регио-
нализации КНР в стремлении за ресурсами 
и экологическим потенциалом, невозможно 
рассматривать без учета влияния аксеоло-
гического фактора. КНР в формировании 

международной стратегии улучшения со-
стояния окружающей среды постоянно 
опирается на традиционные социально-
экологические ценности, накладывая их на 
современные условия развития. Неизменно 
присутствующий национализм во внешней 
и внутренней региональной экологической 
политике Китая и видение своего государ-
ства в центре мировой системы (Срединное 
Царство), а остальных государств как поля 
для реализации своих национальных инте-
ресов являются достаточным поводом для 
беспокойства. Речь идет об экологических 
угрозах, которые представляет Китай для 
граничащих с ним государств, в том числе 
и для России. 

Неуклонный рост населения Китая усу-
губляет проблемы, связанные с состояни-
ем окружающей среды. Ограниченность 
территории в комплексе с демографиче-
скими проблемами и недостатком при-
родных ресурсов представляют потенци-
альную угрозу территориальной целост-
ности и нерушимости границ соседних 
государств. Китай находится на одном из 
первых мест по уровню загрязнения ок-
ружающей среды, что несет в себе реаль-
ную экологическую угрозу всему миро-
вому сообществу и отдельным его субъ-
ектам [4, с. 84–85]. 

Подтверждением данной мысли явля-
ются, например, такие факты, как непод-
писание Китаем Киотского протокола, 
отказ от открытого диалога по пробле-
мам использования трансграничных вод-
ных ресурсов и др., когда Китай, пренеб-
регая принципами ненанесения экологи-
ческого ущерба трансграничным терри-
ториям, экологически обоснованного ра-
ционального использования природных 
ресурсов, международно-правовой от-
ветственности за нанесение ущерба ок-
ружающей среде и рядом других прин-
ципов международной охраны окру-
жающей среды, выбирает в качестве 
приоритетного экономическое развитие в 
его экстенсивном варианте. 
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Международное сообщество, оказываю-
щее Китаю значительную финансовую и 
техническую помощь в повышении эффек-
тивности природопользования и решении 
экологических проблем, вправе рассчиты-
вать на конструктивную позицию Пекина, на 
его самое активное участие в двустороннем и 
многостороннем сотрудничестве по экологи-
ческой и природоохранной проблематике. 

С учетом того что российская цивилиза-
ция развивается в культурном ареале на 
стыке крупнейших локально-региональных 
цивилизаций индоевропейского и азиат-
ского типов и именно восточноазиатский 
вектор имеет немаловажное значение во 
внешней стратегии России, особую значи-
мость приобретает эффективное двусто-
роннее и региональное сотрудничество с 
КНР в сфере охраны окружающей среды. 

При этом такое сотрудничество непремен-
но должно основываться на принципах ус-
тойчивого развития. 

Сегодня существующая ситуация, когда 
Китай, с одной стороны, активно участвует 
в международной деятельности по охране 
окружающей среды, демонстрируя соли-
дарность с принципами устойчивого разви-
тия и провозглашая идеологический курс 
на построение «гармоничного социалисти-
ческого общества» внутри своего государ-
ства и создание «гармоничного мира» в 
рамках всей планеты; с другой стороны, 
все еще очень зависим от экстенсивной 
модели экономики, перестройка которой 
потребует не только коренных преобразо-
ваний в системе государственного хозяйст-
вования, но и глубокой переоценки ценно-
стей постиндустриальной эпохи. 
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ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭГОИЗМА И АЛЬТРУИЗМА 

 
Статья поднимает актуальный вопрос философской антропологии — об исторических 

закономерностях развития нравственных отношений и объективном основании морали. 
Историческая цикличность в развитии социальных тенденций эгоизма и альтруизма как 
основы отношений нравственности объясняется не только их культурно-экономической, 
но и социально-биологической — наследственно-генетической детерминацией. 

 
Ключевые слова: эгоизм, альтруизм, исторические закономерности развития нравст-

венных отношений. 
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A PHILOSOPHICAL VIEW ON THE HISTORICAL DYNAMICS 
OF THE SOCIAL PHENOMENA OF EGOISM AND ALTRUISM 

 
The issue of philosophical anthropology — historical regularities in the development of moral 

relations – is discussed. Historical cycles in the development of social tendencies of egoism and 
altruism as a bases of moral behavior is explained not only in terms of their cultural and eco-
nomical causes, but also in terms of their socially biological – hereditary genetic determination. 

 
Keywords: egoism, altruism, historical regularities in the development of moral relations. 

 
Анализ исторического развития фило-

софии нравственности в Европе показыва-
ет, что в основании нравственных отноше-
ний лежат отношения эгоизма и альтруизма 
как свойства, суждения и поступки, прин-
ципиально противоположные по своей на-
правленности: либо на пользу себе (эго-
изм), либо на пользу другим (альтруизм). 
Мораль как общепринятые нормы поступ-
ков и суждений строится на определенном 
сочетании индивидуальных (эгоистический 
мотив) и общественных (альтруистический 

мотив) интересов. В разные исторические 
эпохи содержание нравственности (при со-
хранении некоторых общих оснований, 
связанных с регуляцией родовых отноше-
ний) менялось — в основном за счет раз-
ной оценки соотношения эгоизма и альтру-
изма людей в их индивидуальной и обще-
ственной жизни. 

Вместе с тем на всех этапах развития 
европейской философской мысли призна-
валось врожденное, телесно-чувственное 
естество эгоизма, которое понималось как 


