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Аннотация
В статье рассматриваются ключевые аспекты экологической поли-

тики Черноморского региона, включая влияние антропогенной деятель-
ности на экосистемы, проблемы изменения климата и загрязнения вод, 
что является актуальным для экологической повестки 21 века. Целью 
исследования является рассмотрение эффективности экологических по-
литик государств Черноморского региона. Анализируются действующие 
международные соглашения и инициативы, направленные на защиту 
биоразнообразия и устойчивое развитие. Оцениваются возможности 
сотрудничества государств Черноморского бассейна в области охраны 
окружающей среды и управления природными ресурсами. Приводятся 
рекомендации по усилению экологической ответственности и внедре-
нию эффективных механизмов мониторинга и оценки воздействия на 
природу. Используются сравнительный метод исследования, а также 
анализ, синтез и классификация экологических политик. Статья под-
черкивает необходимость интеграции экологических аспектов в эконо-
мическое планирование и развитие региональной политики. Делается 
вывод о необходимости синтезирования и консолидации усилий госу-
дарств Черноморского региона для улучшения эколого-политической 
ситуации в Черном море.
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Abstract
The article examines key aspects of the Black Sea region’s environ-

mental policy, including the impact of anthropogenic activities on eco-
systems, climate change and water pollution, which are relevant to the 
environmental agenda of the 21st century. The purpose of the study is to 
examine the effectiveness of environmental policies of the Black Sea re-
gion states. The current international agreements and initiatives aimed at 
protecting biodiversity and sustainable development are analyzed. The 
possibilities of cooperation between the Black Sea basin states in the field 
of environmental protection and natural resource management are being 
assessed. Recommendations are given on strengthening environmental re-
sponsibility and the introduction of effective mechanisms for monitoring 
and assessing the impact on nature. The comparative research method is 
used, as well as the analysis, synthesis and classification of environmental 
policies. The article highlights the need to integrate environmental aspects 
into economic planning and regional policy development. It is concluded 
that it is necessary to synthesize and consolidate the efforts of the states 
of the Black Sea region to improve the ecological and political situation 
in the Black Sea.
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Проблематика экологии сегодня, безусловно, затрагивает все 
страны мирового сообщества независимо от уровня социально-эко-
номического развития и типа политической системы государства. 
Экологические проблемы в современном информационном обществе 
перестают быть просто экологическими, так как нередко использу-
ются государствами в качестве особого фактора политического дав-
ления, особенно в рамках их геополитического противостояния. В 
наши дни можно утверждать о развитии новой эпохи экологизации 
политики или появлении политической экологии, которая пришла на 
смену эпохе экономизации политики XIX-ХХ веков. Черноморский 
регион – это вечный узел политических противоречий, экологиче-
ская политика которого представляется актуальной и, следователь-
но, очень важной для изучения.

Стремительное развитие науки и техники, промышленного про-
изводства и новейших технологических разработок обусловило, с 
одной стороны, развитие различных сфер жизни общества, созда-
вая комфортабельные условия жизни, с другой стороны, обострило 
экологическую ситуацию, создав тем самым условия для политиче-
ского соперничества государств – в новой для них сфере экологи-
ческой политики. В силу чего экологическая обстановка XXI века 
приобретает характер приближающейся глобальной катастрофы и 
нового формата противостояния, ведь чрезмерная антропогенная 
нагрузка приводит не только к истреблению природы, но и способ-
на поставить на грань выживания само человечество в ходе новой 
отрасли геополитической гонки.

Современные экологические проблемы, обретая характер ката-
строфических, требуют объединения усилий стран для совместно-
го решения проблем, так как угрозы экологической безопасности, 
приобретая глобальный характер, способны поставить под угрозу 
безопасность всего мира. 



— 83 —

Российские исследования. Право и политика, Том 9, № 2, 2025
www.lpjournal.ru

Глобальная экологическая безопасность постепенно становится 
гарантом безопасности государственной и безопасности националь-
ной, поэтому проблема эффективного разрешения экологических 
проблем так актуальна сегодня. Многие государства занимают ве-
дущие и лидирующие позиции в области мирового экологического 
регулирования, тем самым задают вектор развития для создания но-
вой и эффективной экологической политики. Таким образов, среди 
«Великих держав» даже выделяются такие государства, которые и 
создают современные тренды экологического регулирования, уси-
ливая тем самым свою перманентную геополитическую гонку.

Современная система международных отношений характеризует-
ся взаимозависимостью и наличием ассиметричных, многомерных 
и многоуровневых связей между государствами вне зависимости от 
баланса их геополитических сил или от типа отношений – сотруд-
ничества или противостояния. Интересным для исследования нам 
представляется анализ опыта реализации экологической политики 
такого региона, где присутствует достаточно сильно большое ко-
личество разнящихся акторов, осуществивших формальную и не-
формальную мировую интеграцию, использующих собственные 
уникальные инструменты мягкой силы для расширения ареала сво-
его политического влияния в контексте общего геополитического 
противостояния, а именно Черноморский регион. Отметим, что у 
данных развитых государств присутствует собственное видение по 
реализации экологических механизмов улучшения состояния окру-
жающей среды и эффективного разрешения экологических проблем.

Существуют большое количество подходов в отношении опреде-
ления термина «экологическая политика». Данная особенность объ-
ясняется тем, что само явление появилось относительно недавно – в 
70-80-е годы ХХ века, и многие исследователи дают собственное 
субъективное видение данного понятия [1, с. 46].

Например, по определению И. В. Саблина, экологическая полити-
ка – это совокупность средств и методов, направленных на регули-
рование действий по защите окружающей среды, препятствование 
глобальному потеплению, разрешению мирового экологического 
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кризиса, а также превентивная регуляция климатической и энерге-
тической проблемы [19, с. 59]. 

С другой стороны, по определению Д. И. Валентей, экологиче-
ская политика – это особые мероприятия, направленные на действия 
по защите окружающей среды и разрешение глобальной экологиче-
ской проблемы, контролируемые государственными институтами и 
гражданскими общественными инициативами [4, с. 587]. 

Борисов Н. А. даёт такое определение: экологическая политика – это 
деятельность в сфере охраны и оздоровления природы, оптимального 
использования и восстановления природных ресурсов, обеспечения 
экологической безопасности для людей, установление гармоничных 
взаимоотношений между человеком и природой [3, с. 129].

В документе экологической стратегии Европы присутствует та-
кое определение: экологическая политика — это система мер на 
международном и национальном уровнях, направленная на реали-
зацию стратегии устойчивого экологически безопасного социаль-
но-экономического развития общества [12, с. 312].

Касательно определения экологической политики в доктрине 
национальной безопасности США, то представлено такое опре-
деление: экологическая политика – это особое многофакторное и 
многоплановое регулирование экологической ситуации, контроль 
за состоянием окружающей среды, а также предотвращение миро-
вого экоцида при содействии экологических институтов [26, с. 61].

Как система экологическая политика включает в себя следую-
щие элементы: принципы, приоритеты, цели, субъекты, объекты, 
механизмы и инструменты реализации.

Существует также дополнительный ряд классификации понятия 
экологической политики. В зависимости от уровня экологической по-
литики выделяют разные типы экологического регулирования [8, с. 65].

На сегодняшний момент Черноморский регион является одним из 
важных регионов, определяющих геополитическую структуру как в 
непосредственных своих рамках, так и далеко за их пределами. Ве-
дущие игроки современного мира на основе своей политики в рамках 
этого региона определяют политическую карту мира и обозначают те 
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векторы и стратегии, которые, по их логике, должны быть или стать 
ведущими для всех остальных государств. Все это делает фундамен-
тальное и прикладное исследование вопросов, связанных с этим реги-
оном актуальной задачей, способной решить не только теоретические, 
но и практические вопросы Черноморского регионализма [9, с. 66].

В целом вопросами исследования Черноморского региона и со-
временного мирового регионализма занимались и занимаются мно-
гие зарубежные и отечественные исследователи. Среди них можно 
назвать Р. Асмуса, Зб. Бжезинского, Ю. Борко, В. Захарову, Ю. Ма-
когона, А. Никифорова, С. Пирожкова, В. Филиппова, С. Хантинг-
тона, С. Юрченко и многих других (Асмус, 2003, Бжезинский, 1998, 
Борко, 1984, Захарова, 1988, Макогон, 2004, Никифоров, 2016, Пи-
рожков, 2000, Филиппов, 1983, Хантингтон, 1991, Юрченко, 2008). 
В рамках многих предыдущих работ предпринимались попытки ана-
лиза концепции Черноморского региона, позволившие теоретически 
и практически рассмотреть общие положения, касающиеся региона 
в целом. В отличие от европейской стратегии и западных научных 
доктрин, последнее, еще более широкое определение границ реги-
она, является абсолютно объективным, так как в него просто вклю-
чаются страны, вошедшие в состав Организации Черноморского 
экономического сотрудничества (ОЧЭС) [14, с. 51].

С многих точек зрения в подобных структурах толкования гра-
ниц Черноморского региона зачастую встречается много наслое-
ний и произвольных толкований. Например, ОЧЭС включает в себя 
страны, которые совсем не Черноморские: Албания, Сербия, Гре-
ция, Азербайджан, то есть Блэксифор. Хотя, надо определить крите-
рий отбора, например, имеющие выход к Чёрному морю и крупные 
реки, протекающие по территории государства и впадающие в Чёр-
ное море. Тогда можно относить к Черноморскому региону Россию, 
Абхазию (с учётом международного признания), Грузию, Турцию, 
Болгарию, Румынию, Молдавию (за счёт части Дуная и Днестра), 
ПМР (по факту существования, хоть и непризнанного), Украину. 
Есть произвольные включения Армении, но, ученым видится это 
неоправданным, так как весь водяной бассейн Армении связан с 
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Каспием. Некоторые в качестве критерия добавляют транспортные 
коммуникации и энергопроводы и, допустим, причисляют к Чер-
номорскому региону Азербайджан, так как от него через Грузию 
и Турцию идёт нефтепровод. Однако, при таком подходе к Черно-
морскому региону можно будет отнести и Китай, когда заработает 
проект «Один пояс – один путь». Объединение исследовательско-
го сообщества стран Причерноморья, созданное в инновационном 
проекте BLACK SEA HORIZON, приняли совместное участие в ав-
стрийском Центре социальных инноваций [14, c. 48].

Это общий европейский ресурс, объединяющий страны одного 
региона. Все эти страны сталкиваются с одинаковыми вызовами, 
такими как ухудшение экологической ситуации, эффективное ис-
пользование ресурсов, водоснабжение и очистка сточных вод, а так-
же доступ к морю в качестве транспортного коридора. Кроме того, 
в регионе сложилась определенная напряженная геополитическая 
обстановка. Общие цели в сфере науки и технологий могут способ-
ствовать региональному политическому и социально-ответственно-
му экономическому совместному развитию [21, c. 65].

Таким образом, приходим к выводу, что взаимодействие эколо-
гических организаций и государства возможно лишь в плоскости 
неолиберализма или неореализма в системе международных отноше-
ний, так как только при таком сценарии роль государства и правых 
сил может непосредственно уменьшаться в сторону расширенного 
сотрудничества между участниками политического процесса. 

Сейчас возрастает опасность политического участия междуна-
родных экологических организаций в жизни государственной си-
стемы, так как они не имеют эффективной политической базы, но 
стремятся при этом влиять на политические события, и быть их не-
посредственными участниками. Данная опасность состоит в том, 
что они не являются политической элитой, но претендуют на нахож-
дение в этом социально-политическом кластере, а это опасно для 
устойчивости политической системы любого государства в целом.

Экологическая политика сегодня, и ее распространение на дру-
гие области политики – это новый формат мягкой силы и, очевидно, 
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новая попытка расширить сферу своего геополитического влияния 
Великими державами. Конкуренция и геополитическая борьба го-
сударств внутри Черноморского региона уже давно перешла и в 
экологическую сферу. В итоге можно сделать вывод, что модель 
экологической политики Черноморского региона достаточно устой-
чива и успешна для развития в современных условиях. Черномор-
ская экологическая модель развития является более лабильной и 
организованной в плане устойчивости к политической системе. Со-
временный мир очень изменчив и многообразен по уровням своего 
развития, поэтому государству необходимо избирать ту экологиче-
скую модель поведения, которая будет учитывать факторы географи-
ческого и экономического детерминизма при выборе метода охраны 
окружающей среды.

Также необходимо сказать о том, что в современном мире мо-
дели экологического развития очень быстро трансформируются с 
учётом новых вызовов и новых условий. Происходит цифровизация 
экологической политики и непосредственная политизация. Экологи-
ческие акторы становятся политическими и, таким образом, влияют 
на мировые и международные отношения и различные структурные 
процессы. Мировой политический процесс также претерпевает из-
менения, так как экологическая политика начинает занимать лиди-
рующие позиции в нём.

Черноморский регион в рамках своего глобального геополити-
ческого противостояния постоянно совершенствуют свои экологи-
ческие модели развития, тем самым используя их как мягкую силу, 
фактор влияние и экстраполяцию своей геополитической мощи 
на другие более малые государства, нивелируя недостатки их эко-
логической системы. Уникальность каждого экологического пути 
состоит в том, что он может подбираться непосредственно исходя 
из индивидуальных особенностей каждой политической системы.

Биосферный космизм и энвайронментализм, которые положены 
в основу двух этих, абсолютно различных по себе, моделей эколо-
гии, хотя и имеющих некоторые сходства в механизмах и инстру-
ментах реализации в разные исторические эпохи своего развития, 
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также являются абсолютно уникальными, но давно уже известными 
методами ведения экологической политики. Национальные акторы 
успешнее проводят экологическое регулирование в отличие, например, 
от глобальных международных организаций в современном мире.

Непосредственно генезис модели экологической политики Чер-
номорского региона дает нам основания говорить о том, что модель 
экологической политики в зависимости от их уникальных социаль-
но-экономических условий является эффективной при воспроизве-
дении ее на политико-экологическую систему любого государства. 
Однако же любая из них имеет свои культурные и традиционные 
особенности, на которые необходимо полагаться, когда будет изби-
раться экологический путь для данного государства.

Таким образом, мы приходим к выводу, что невозможно однознач-
но сказать, какая из экологических политик Черноморского региона 
– эффективнее. Однако можно утверждать, что все модели достаточ-
но устойчивы и могут успешно существовать в современном мире, 
что и будет подробно проанализировано в третьем разделе. А выбор 
для России соответствия одной из этих моделей, в частности –мо-
дели лидера в Черноморском регионе, поможет победить России в 
этом глобальном современном геополитическом противостоянии.

Осознание того, что интенсивность человеческой деятельности 
усиливает давление на окружающую среду, будь то неконтролиру-
емое, а иногда и чрезмерное потребление ресурсов и пространства, 
либо производя отходы, которые природа не может поглотить без 
страдания побудили международное сообщество инициировать и 
поддержать некоторые действия, необходимые для предотвраще-
ния, противодействия и устранения последствия разрушительных 
факторов экологического баланса. Решение проблем защиты окру-
жающей среды может быть сделано с нескольких точек зрения, а 
именно: законодательной, экономической, институциональной, тех-
нологической и так далее [18, с. 135]. Область, столь отмеченная не-
определенностью, как окружающая среда, верно могла бы избежать 
опасений по поводу глобальной и отраслевой политики – тем более, 
чем больше экологическая политика оправдывает возникновение и 
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развитие, тем больше она реализуется в цели экономического и со-
циального порядка, которые отражают исторический характер эво-
люции [13, с. 96].

Экологическое партнерство в рамках синергии Черного моря, 
учитывая, что экологические проблемы, которые привели к ухуд-
шению морской среды Черного моря, носят трансграничный харак-
тер, в 1992 году в Бухаресте была подписана Конвенция о защите 
Черного моря от загрязнения, как основа для сотрудничества между 
прибрежными государствами, а также как основа действий с основ-
ными региональными и международными организациями, которые 
могут помочь в их решении, говорится в заявлении Министерства 
окружающей среды и лесов (MMP) [25].

Наряду с такими документами была разработана и реализована 
серия программ в различных сферах деятельности. Международная 
программа исследований Черного моря (CoMSBlack), иницииро-
ванная в Варне в 1991 году (в которой участвуют Болгария, Грузия, 
Румыния, Российская Федерация, США, Турция и Украина), имеет 
в качестве основных целей: выявление и создание системы управ-
ления базами данных для Дельты Дуная, как плато материк Черно-
го моря, создание географической информационной системы (ГИС) 
для двух упомянутых областей, а также для углубления морских ис-
следований. Программа управления окружающей средой и защиты 
Черного моря – Глобальный экологический объект (GEF) был от-
крыт в Констанце в 1992 году, и он нацелен на Черное море, Азов-
ское море, прибрежные районы прибрежных стран и бассейны за 
исключением Дуная (для которого существует программа GEF от-
дельно) [15]. Программа направлена на создание сложной операци-
онной структуры для долгосрочного регионального сотрудничества 
с целью ограничения непрерывного процесса деградация морской 
среды и ресурсов, их устойчивое использование. Программа, на-
правленная на взаимодействие между рекой Дунай и северо-запад-
ной частью Черного моря (EROS-2000), предложенная в 1994 году 
в Париже при участии Европейского Союза, имеет целью проведе-
ния исследований качества окружающей среды в регионе, в котором 
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участвуют специалисты из прибрежных стран, Франции, Бельгии, 
Германии и Великобритании. Это продолжение программ EROS-
2000 для Средиземного моря [16, с. 197].

 Другие специализированные программы: программа мониторинга, 
аналитика, лаборатория и управление информацией в прибрежных 
странах Черного моря, программа регионального мультинституци-
онального сотрудничества, региональная программа «Черное море 
для морских исследований» и так далее. Наконец, меры по защите 
морской среды от загрязнения все еще также предусмотрены в дру-
гих международных документах, таких как соглашение от 2 апре-
ля 2001 г. о создании группы Военно-морского сотрудничества в 
Черном море (ст. 13) или в двусторонних договорах, заключенных 
прибрежными государствами в области охраны окружающей сре-
ды – как, например, соглашение от 10 сентября 2001 года между 
Правительством Румынии и Правительством Турецкой Республи-
ки о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, ко-
торое устанавливает среди основных секторов сотрудничества в 
этой области и профилактику Черноморского загрязнения (ст. 13) 
[7, с. 25]. В октябре 1996 года в комиссии по защите Черного моря 
от загрязнения согласовано выполнение плана данного документа 
договора стратегических действий по восстановлению и защите 
Черноморского региона от загрязнения. Документ включает в себя 
набор принципов, политик и действий, направленных на усиление 
регионального сотрудничества в направлении улучшения здоровья 
окружающей среды для прибрежного населения и сохранение эко-
системы Черного моря. Таким образом, экологические принципы 
возобновляются, как и те, которые были освещены конференцией 
в Рио-де-Жанейро (1992), адаптируются к конкретным проблемам 
региона, соответственно: продвижение концепции устойчивого раз-
вития, принцип предосторожности при принятии решений, принцип 
действия профилактики, принцип стимулирования использования 
чистых технологий, принцип использования соответствующих эко-
номических инструментов для поддержки устойчивой деполяции, 
введение экологических соображений во все зональные стратегии и 
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планы, содействие тесной связи между прибрежными государства-
ми, принцип участия держателей интересов в этом районе, защи-
та права собственности, прозрачность и участие общественности.

Действия, содержащиеся в плане, подразделяются на три боль-
шие категории: сокращение загрязнения, управление живыми ресур-
сами, устойчивое развитие. Морская среда Черноморского региона, 
включая его хрупкую и уязвимую экосистему, эстетические ценно-
сти и рекреационные, а также благосостояние прибрежного насе-
ления демонстрируют первые признаки восстановления [23, c. 70].

Согласованные действия и помощь прибрежных стран Черномор-
ского региона и международных сообществ в выявлении и решении 
экологических проблем находятся в полном развертывании под эгидой 
положений Конвенции о защите Черного моря против загрязнения. 
Они получили импульс после министерской декларации из Одессы 
(1993), который был направлен на срочную ратификацию Конвенции 
и протоколов по прибрежным странам, и после Брюсселя (1999) – ко-
торый был направлен на сокращение загрязнения в бассейне Черного 
моря и улучшение сотрудничества государств этого региона. Цель – 
это достижение экологического статуса для Черноморского региона, 
похожего на ситуацию, наблюдавшуюся в 1960-х годах – увеличение 
запасов рыбы, воды, чистота и сохранение природных красот [21, с. 69].

Особое внимание уделяется усилению роли региональных меха-
низмов сотрудничества между прибрежными государствами во главе 
с Стамбульской комиссией (созданной конвенцией 1992 г.), секрета-
риат и семь тематических консультативных групп. Раз в два года про-
водятся исследовательские конференции по механизмам применения 
стратегического плана действий. Прибрежные страны взяли на себя 
ответственность по следующей рабочей группе: Болгария (морские 
перевозки), Грузия (сохранение биологического разнообразия), Тур-
ция (теллурическое загрязнение), Украина (оценка загрязнения), Ру-
мыния (рыболовство), Россия (озеленение и побережье) [23, с. 71].

Стратегии для морской среды должны были бы завершиться ис-
полнением программы мер, направленных на достижение хороше-
го экологического состояния. Со всем этим государствам-членам 
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не следует требовать принятия конкретных мер, если нет значи-
тельного риска для морской среды, или какие затраты будут непро-
порциональными по сравнению с рисками для морской среды, с 
условием, что любое решение не действовать экологически, долж-
но быть должным образом оправдано [22, с. 18].

Сегодня актуализируется внимание к экологическим проблемам, 
так как мир охвачен глобальным экологическим кризисом, требующим 
эффективного разрешения. Посредством решения экологических про-
блем можно будет обеспечить и национальную, а также глобальную 
безопасность всего мира. Ведь экологические кризисы – это всегда 
серьёзная угроза мировой безопасности по многим причинам. Эко-
логические кризисы порождают экологических мигрантов, что непо-
средственно сказывается на национальной безопасности государств, 
создает угрозу подрыва их экономических и политических систем.

Сравнивая экологическую политику стран Черноморского ре-
гиона, можно прийти к таким выводам, что механизмы реализации 
экологического регулирования отличаются по многим факторам: 
инструментам реализации, способам проведения экологического 
воздействия, формам и срокам экологической реализации в ходе их 
непрекращающейся политической гонки. 

Выявив особенности экологической политики как института 
полноценного государственного и международного регулирования, 
можно утверждать, что акторы экологической политики выходят на 
глобальный и наднациональный уровень осуществления экологиче-
ского воздействия, вырабатывая при этом рекомендательный свод 
международных экологических правил и расширяя экологическую 
дипломатию стран и даже городов. 

Проанализировав современную экологическую обстановку, можно 
сделать вывод, что экологический кризис серьезно сказывается на 
всех сферах жизни общества, в том числе ставит ребром вопрос от-
носительно возможности дельнейшего существования человечества.

При рассмотрении особенностей экологической политики Чер-
номорского региона можно выявить большое количество особенно-
стей, однако есть самый весомый вектор различия – часть государств 
идет по пути централизации решений экологической политики, вы-
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рабатывая очень эффективные методы по защите и охране окружа-
ющей среды, а также вырабатывая экологическое законодательство 
по предотвращению экологических преступлений. А экологическое 
агентство разрабатывает, в основном, экологическую политику по 
децентрализации – экологическая инициатива возложена на сами 
штаты, только с учетом единых рекомендательных экологических 
актов. При определении ключевых направлений и трендов совре-
менной мировой экологической политики было также выявлено, 
что экологическое регулирование очень быстро трансформируется 
и развивается, тем самым повышая эффективность 

Для разрешения глобальной экологических проблем необходи-
мо также и всемирное введение программ экологического образо-
вания для населения при помощи гражданских инициатив. Такие 
программы прививают людям экологическую осознанность, а так-
же способствуют выработке у них бережного отношения к природе.

Несмотря на достаточно весомые различия практически во всех 
сферах, используя разные инструменты, методы и средства воздей-
ствия, данные государства в ходе геополитического антагонизма 
вырабатывают свою собственную уникальную экологическую по-
литику. Черноморский регион сегодня способен оказывать влияние 
на международную экологическую политику, при необходимости 
объединять усилия по защите и охране окружающей среды, несмо-
тря на их противостояние во всех сферах жизни общества.

Необходимым условием современности выступает развитие меж-
дународного экологического права, которое позволит согласовать 
регулирование охраны окружающей среды в условиях устойчивого 
развития, так как именно постоянное «многополярное» сотрудниче-
ство в области охраны окружающей среды является залогом успеха 
решения глобальных проблем.
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