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Аннотация: рассматриваются этапы становления экологической коммуникации, определяются ее ос-
новные функции и ключевые субъекты. Автор приходит к выводу, что экологические коммуникации за-
висят от состояния экономики, гражданского общества, информационных технологий. В то же время 
они играют важную роль в принятии управленческих решений.
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Abstract: the article discusses the stages of formation of ecological communication, defines its main functions 
and key subjects. The author comes to the conclusion that environmental communications depend on the state of 
the economy, civil society, information technology. At the same time, they play an important role in making 
managerial decisions.
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В последнее время на государственном и иссле-
довательском уровне все больше внимания уделяется 
теме устойчивого развития и ответственного отноше-
ния к окружающей среде. Промышленный и техно-
логический прогресс, риски природных и техноген-
ных аварий, рост зависимости высокотехнологичных 
отраслей от природных ресурсов требуют выстраи-
вания экологических коммуникаций с разными целе-
выми группами. Достижение положительных резуль-
татов во многом зависит от понимания природы и 
особенностей развития экологических коммуника-
ций. Целью данной статьи является анализ становле-
ния категории «экологическая коммуникация», 
определения ключевых субъектов, а также факторов, 
влияющих на ее развитие. 

Экологическая коммуникация стала рассматри-
ваться как самостоятельное направление в середине 
1980-х гг. Этапы ее становления на стыке нескольких 
дисциплин представлены в «Энциклопедии теории 
коммуникации» С. В. Литлджона [1]. Подробный 
анализ российских и зарубежных исследований [2; 3] 
на заданную тему позволяет выделить 7 основных 
областей изучения экологической коммуникации.

1. Экологическая риторика и дискурс. Включает 
изучение способов убеждения отдельных людей и 
групп о состоянии окружающей среды, доминирую-
щих вызовов в отношениях природы и общества.

2. Масс-медиа и экологическая журналистика. 
Подразумевает исследование самой «зеленой» жур-
налистики и ее влияние на общественные отношения.

3. Участие общественности в принятии экологи-
ческих решений.

4. Социальный маркетинг и попытки изменить 
поведение общественности для достижения экологи-
ческой или связанной с ней социальной цели. 

5. Экологическое сотрудничество и разрешение 
конфликтов.

6. Риск-коммуникации. Информация о возможном 
влиянии последствий различных катастроф и чрез-
вычайных ситуаций на здоровье человека.

7. Представления о природе в популярной куль-
туре и «зеленом» маркетинге. Использование образа 
природы в музыке, телевизионных шоу, фото и ком-
мерческой рекламе.

Наблюдение за дискуссиями позволяет говорить 
о том, что существуют разные точки зрения по пово-
ду определения понятия «экологическая коммуника-
ция». Подробно оно изучено в работах западных 
ученых в силу более активной «зеленой» повестки и 
внимания к этому вопросу со стороны общества. Так, 
А. Дж. Флор в основе экологической коммуникации 
видит «совокупность стратегий и методов рациональ-
ного использования природы и охраны окружающей 
среды» [4]. С. В. Литлджон [1] в основу закладывает 
взаимоотношения человека и природы. О процессе 
обмена информации и важности ее своевременного 
использования речь идет в работах М. Майзнера [5] 
и В. Е. Гершензона [6, с. 15]. Р. Кокс считает, что 
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«экологическая коммуникация направлена на повы-
шение способности общества надлежащим образом 
реагировать на экологические сигналы, имеющие 
отношение к благополучию человека и экосистем» 
[7, р. 13]. 

Несмотря на разность определений, их объеди-
няет окружающая среда, по отношению к которой 
выстраиваются коммуникации различного уровня. 
Автор в данной статье будет исходить из того, что 
экологическая коммуникация – это коммуникация 
между субъектами по вопросам окружающей среды 
с целью убеждения или побуждения к определенным 
действиям. Анализ литературы и личный опыт рабо-
ты автора статьи в Минприроды России позволяет 
выделить следующие основные функции экологиче-
ской коммуникации:

1) информационная – сообщения о возможности 
возникновения чрезвычайной ситуации или опасных 
природных явлениях;

2) мобилизационная – предполагает организацию 
деятельности людей в части сохранения или защиты 
природы;

3) прагматичная – обучает, предупреждает, убеж-
дает, способствует решению экологических вопросов;

4) конститутивная – помогает формировать пред-
ставления о природе и экологических проблемах как 
о предметах нашего понимания.

Субъекты экологической коммуникации, по 
мнению автора, можно разделить на следующие 
группы.

1. Граждане и общественные группы, локальное 
сообщество. Они могут вовлекаться в экологическую 
коммуникацию проектами, которые разрушают при-
вычную среду, оказывая негативное воздействие на 
окружающую среду. Примером является акция жите-
лей Архангельской области против создания полиго-
на ТКО вблизи железнодорожной станции Шиес [8], 
протесты в Приморском крае против открытой пере-
валки угля в порту Находка [9].

2. Группы, выступающие против действующих 
ограничений по воздействию на окружающую среду. 
Например, жители муниципальных образований, 
входящих в состав национальных парков (как в Рос-
сии, так и в других странах), выступали за ликвида-
цию охранного статуса у данных мест из-за более 
жестких требований к ведению хозяйственной дея-
тельности [10].

3. Экологические группы и общественные орга-
низации. К ним можно отнести Всероссийское обще-
ство охраны природы, Всемирный фонд защиты ди-
кой природы и пр. Эти группы решают самые разные 
вопросы и часто сильно отличаются друг от друга. 
Через собственные публикации и другие способы 
охвата сторонников и журналистов они формируют 
собственное пространство, в котором «их собствен-

ный дискурс может быть привилегированным» [11, 
с. 22–23]. Не обязательно в этом пространстве до-
минирует официальная точка зрения, чаще как раз 
бывает наоборот. 

4. Ученые и научный дискурс. Научные исследо-
вания и предупреждения ученых в значительной 
степени способствуют повышению осведомленности 
общества и обсуждению экологической политики. 
Однако связь между наукой и государственной по-
литикой не всегда является прямой. Результаты науки 
иногда оспариваются или игнорируются, ее выводы 
искажаются.

5. Корпорации и бизнес все чаще вовлекаются в 
экологические процессы. Для одних реализация эко-
логических проектов является новым бизнесом (на-
пример, строительство мусоросжигательных заводов, 
рекультивация полигонов и пр.), для других – пре-
пятствием для развития из-за экологических ограни-
чений и требований. 

6. Масс-медиа. Телевидение, радио, печать, Ин-
тернет, социальные медиа оказывают большое влия-
ние на экологическую повестку. Они не просто осве-
щают события, но и являются проводниками разных 
точек зрения. 

7. Инфлюенсеры, или лидеры мнений (селебрити, 
блогеры, видеоблогеры). За короткое время они спо-
собны донести информацию до широкой аудитории 
и мгновенно вынести тему на вершину информаци-
онной повестки. Так, представители шоу-бизнеса 
неоднократно привлекали внимание к состоянию 
озера Байкал [12].

8. Органы государственной власти (избранные и 
назначенные). Они находятся в центре всех дебатов 
по вопросам окружающей среды. Их роль заключа-
ется в принятии законов, разработке и реализации 
нормативных актов, ведении переговоров по между-
народным соглашениям. Такие люди и институты 
находятся в центре политического и законодательно-
го процесса, потому что именно они должны согла-
совать интересы различных групп, выступая «за» или 
«против» конкретных мер. Надзорные органы в свою 
очередь следят за соблюдением требований законо-
дательства, определяют влияние конкретных событий 
на состояние окружающей среды и здоровье челове-
ка. В России к ним можно отнести Росприроднадзор, 
Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, 
Росздравнадзор и др.

Каждый из обозначенных субъектов способен 
оказать воздействие на экологическую коммуника-
цию. Вместе с тем их роль в конкретный момент 
времени зависит от уровня технологического разви-
тия и его влияния на окружающую среду [13, с. 27–
38]. По мнению автора, особенности развития эколо-
гических коммуникаций этим не ограничиваются. 
Важное место в осознании обществом значимости 
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экологического вопроса играют информационные 
технологии. Еще М. Маклюен говорил, что развитие 
общества зависит в первую очередь от развития 
средств коммуникации [там же, с. 158]. По нашему 
мнению, эволюция экологических коммуникаций 
тесно связана с экономикой, информационными тех-
нологиями, уровнем социального развития. Исходя 
из этого, предложим краткую характеристику этапов 
развития экологических коммуникаций.

Первый этап – 1960 – начало 1980-х гг. Период 
интенсификации промышленного производства, уве-
личение негативных последствий на состояние окру-
жающей среды. И если сначала экология рассматри-
валась как часть санитарных норм и правил на местах 
[14], то к концу периода она получила международное 
звучание. Этому способствовал ряд событий.

Карибский кризис и угроза ядерного взрыва,  
нефтяной кризис 1973–1974 гг. вовлекли в экологи-
ческую повестку гражданское общество, обеспоко-
енное вопросами личной безопасности. Развивает-
ся экологическое движение, чаще звучит критика 
деятельности промышленных компаний. Росту об-
щественных выступлений способствуют ядерные 
испытания, экологические катастрофы: взрыв на 
итальянской химической фабрике в 1976 г. в районе 
города Севезо, авария на АЭС Три-Майл-Айленд в 
1979 г. и др. [15, с. 16]. 

Происходит развитие средств коммуникации. На 
смену индустриальному обществу с печатными СМИ 
приходит постиндустриальное «электронное обще-
ство», в котором господствует в основном телевиде-
ние [16; 17]. Возможность демонстрировать картину 
происходящего, появление экстренных новостей 
меняет подачу экологической информации, делает ее 
близкой для зрителей. 

Обеспокоенность общества экологической ситу-
ацией требует пересмотра госполитики в отношении 
окружающей среды. Стали появляться механизмы 
экологического контроля, экологическая экспертиза 
[18]. Вопросы охраны окружающей среды попали в 
глобальную повестку, став частью международной 
экологической политики [19]. 

Ключевым событием первого этапа стала конфе-
ренция ООН по окружающей среде в Стокгольме в 
1972 г. Там была принята Декларация по проблемам 
окружающей человека среды [20], позднее – другие 
документы международного характера [21; 22]. Глав-
ным результатом первого этапа стало объединение 
государств по решению глобальных экологических 
проблем и создание международных институтов для 
достижения поставленных целей. Экологическая 
коммуникация впервые приобрела глобалистский 
масштаб, природа ее конфликтности стала очевидна 
на фоне поиска компромисса между экономическим 
и социальным факторами.

Второй этап приходится на 80–90-е гг. XX в. 
В это время произошло несколько крупных экологи-
ческих катастроф: в 1984 г. аварийный выброс 42 тонн 
ядовитого пара в городе Бхопал (Индия), авария на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г. (Украинская ССР), по-
жар на заводе Sandoz в 1986 г. (Швейцария) и др. [23].

На этом фоне происходит политизация экологи-
ческой повестки. Развивается общественное движе-
ние в защиту природы. Появляются первые партии 
«зеленых» (Великобритания, Нидерланды, ФРГ, Да-
ния, Люксембург, Франция, Италия). Практически 
все они начинают свою деятельность как оппозици-
онные [24]. С середины 1990-х гг. представители 
«зеленых» входят в состав правительств разных 
стран.

Происходит движение в сторону повышения от-
крытости информации о состоянии окружающей 
среды. Этому способствовала Директива Совета 
Европейских сообществ о свободе доступа к инфор-
мации об окружающей среде. Принимаются законы 
и правила доступа к экологической информации [25]. 
В России информация о состоянии окружающей 
среды ежегодно публиковалась в виде докладов Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации [26]. Закон «Об открытости эколо-
гической информации» был принят в марте 2021 г. 
[27].

В 90-е гг. XX в. происходит информационная 
революция, которая характеризуется развитием ин-
формационных технологий, появлением персональ-
ных компьютеров, Интернета и Всемирной паутины, 
что повлияло на скорость получения, подготовки, 
обработки и обмена информацией. Индустриальное 
общество завершило переход в информационное. 
«Это первая революция в области информационных 
технологий, которые сами являются производитель-
ной силой. Были созданы технологии (вычислитель-
ная техника, микроэлектроника, телекоммуникации, 
генная инженерия и т. д.) для воздействия на инфор-
мацию, которая сама по себе стала сырьем. Инфор-
мационные технологии, которые обладают несрав-
ненным объемом памяти и скоростью передачи ин-
формации, стали влиять на все области деятельности 
человека: рождение, учебу, работу, производство, 
потребление, отношения, чувства» [28].

Органы власти стали привлекать к принятию 
решений представителей науки и гражданского обще-
ства. Президент Джордж У. Буш издал указ, требую-
щий от Агентства по охране окружающей среды 
взаимодействия с частными землевладельцами и 
местными органами власти при разработке экологи-
ческих правил, влияющих на них [7, р. 68–71]. В Рос-
сии была создана Общественная палата при Прези-
денте Российской Федерации [29]. Всё большее 
распространение получали новые формы участия 
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общественности в принятии экологических решений: 
совещания, фокус-группы, слушания, консультатив-
ные комитеты, рабочие группы, профессиональные 
союзы, общественные советы при органах власти, 
тематические форумы и т. д. 

Появляются программы по сохранению окружа-
ющей среды. Создана Международная комиссия по 
окружающей среде и развитию (МКОСР). Междуна-
родный коллектив из государственных и обществен-
ных деятелей, ученых, представителей деловых 
кругов, широкой общественности подготовил доклад 
«Наше общее будущее» [30]. В нем впервые была 
выдвинута концепция устойчивого социально-эконо-
мического развития в равновесии с окружающей 
средой. Она требует соблюдения трех условий: эко-
номического роста, социальной ответственности и 
экологического баланса. На международной конфе-
ренции в Рио-де-Жанейро, в которой участвовали 
15 тысяч делегатов из 178 стран мира, были приняты 
«Декларация принципов политики охраны окружаю-
щей среды» [31] и «Повестка дня – XXI век» [32]. 
Главным итогом второго этапа стало формирование 
целостной Концепции устойчивого развития. 

Третий этап приходится на 2000–2020 гг. В это 
время общественность оказалась широко вовлечена 
в экологическую повестку. Данный период совпал с 
мировым финансовым кризисом, яркими характери-
стиками которого стали ипотечный кризис в США, 
кризис производства и обвал на фондовом рынке. 
Экология стала частью правительственных мер по 
восстановлению экономики. В ходе кризиса 2008–
2009 гг. в общей сумме от американского антикризис-
ного пакета на «зеленые» меры было направлено 
12 %, от китайского – 38 %, от европейского – 59 %, 
а от корейского – 81 % [33].

В начале XXI в. мир вступил в новую фазу раз-
вития – эпоху глобального информационного обще-
ства, которое представляет собой совокупность на-
циональных информационных инфраструктур [34, 
с. 51]. Развитие получили информационные техноло-
гии преимущественно за счет появления мобильных 
цифровых устройств. Они послужили основой для 
возникновения новых медиа в виде социальных сетей 
и мессенджеров [35]. Новый формат существования 
СМИ изменил подход, в том числе к экологической 
коммуникации. Граждане не только стали активными 
участниками событий, но и получили возможность 
влиять на повестку дня, формировать альтернативную 
точку зрения на происходящее [36], выступать на 
международных площадках [37]. Развитие Интерне-
та также способствовало появлению и широкому 
распространению недостоверной информации, что 
создает определенные сложности в выстраивании 
коммуникации и принятии эффективных экологиче-
ских решений. 

Интернет-технологии оказались востребованны-
ми и действенными для экологических организаций 
в части информирования, мотивирования и органи-
зационной активности. Как отмечает Л. Катнер, «ис-
пользование интернет-технологий активистами эко-
логического правосудия уже было продемонстриро-
вано как эффективное для доступа, использования, 
распространения и создания информационных ресур-
сов» [38]. 

В этот период одновременно продолжило укре-
пляться международное сотрудничество. В Йохан-
несбурге в сентябре 2002 г. состоялась всемирная 
встреча на высшем уровне по устойчивому развитию. 
Государства взяли на себя «коллективную ответствен-
ность за усиление и упрочение взаимосвязанных и 
подпирающих друг друга основ устойчивого разви-
тия – экономического, социального и охраны окру-
жающей среды – на местном, национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях» [39]. 

Новым шагом стало принятие Генеральной Ас-
самблеей в 2008 г. резолюции № 63/217. Данный 
документ подтвердил, что каждое государство несет 
главную ответственность за свое собственное устой-
чивое развитие и принятие эффективных мер для 
уменьшения опасности бедствий [40; 41].

Главный орган ООН в области экологии – Про-
грамма ООН по окружающей среде (ЮНЕП), вы-
двинувшая «Зеленую экономическую инициативу» 
для анализа возможностей инвестирования в эколо-
гически чистые производства с целью вывода миро-
вой экономики из кризиса. По заказу ЮНЕП подго-
товлен доклад «Новое глобальное зеленое соглаше-
ние» [42], содержащий рекомендации по стимулиро-
ванию экономического роста при повышении эколо-
гической устойчивости мировой экономики.

Вскоре были сформированы основы идеологии 
развития мира на ближайшие десятилетия. Основны-
ми документами, где это нашло отражение, стали 
«Будущее, которое мы хотим» (2012), Цели в области 
устойчивого развития ООН (2015) на период 2016–
2030 гг. [43], Парижское климатическое соглашение 
(2015). ООН были сформированы 17 целей устойчи-
вого развития, которые направлены на различные 
проблемные сферы общества [44] (в том числе вопро-
сы экологии).

Четвертый современный этап, по мнению 
автора исследования, предполагает развитие эко-
логических коммуникаций в условиях экономи-
ческой и политической нестабильности. XXI век – 
век глобализации и высокотехнологичных решений. 
С одной стороны, это стирает границы между госу-
дарствами, с другой – усиливает конкуренцию и 
требует оперативной реакции на имеющиеся вызовы. 

Современный этап совпал с пандемией корона-
вируса, которая одновременно началась в 2019 г. в 
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различных странах мира и значительно повлияла на 
экономическую ситуацию. В конце марта 2020 г. ру-
ководство Международного валютного фонда офи-
циально объявило о сокращении объемов мировой 
экономики и начале рецессии. Бизнес попросил  
ослабить экологические и иные требования в усло-
виях сложной экономической ситуации. Осенью 
2021 г. в Глазго состоялась конференция ООН по 
изменению климата, в которой приняли участие поч-
ти 200 государств. И если первоначальный проект 
итогового документа предполагал однозначный отказ 
от угля, вредных производств в пользу окружающей 
среды [45], то его финальная версия носит более 
мягкий характер и предусматривает «постепенный 
переход», «постепенное сокращение» и прочие осто-
рожные шаги по трансформации экономики [46]. 

В перспективе, по мнению автора, важную роль 
в развитии экологических коммуникаций могут  
сыграть мобильность космических технологий, ро-
ботизация и развитие искусственного интеллекта, 
направленного не только на изменение текущего со-
стояния, но и на выявление причин возникновения 
проблем и выработки взвешенных решений. Уже 
сегодня существуют попытки построения различных 
моделей принятия решений, не исключено, что они 
получат свое развитие и в вопросах экологических 
коммуникаций, что требует дополнительного изуче-
ния со стороны научного сообщества.

По мнению автора статьи, дальнейшая трансфор-
мация экологических коммуникаций будет зависеть 
от ряда факторов.

1. Глобализация. Более жесткие экологические 
требования в развитых странах приводят к тому, что 
крупные корпорации переводят экологически грязные 
производства в развивающиеся страны, так же как 
они осуществляют перемещение опасных отходов 
туда, где их готовы принимать. Например, Румыния 
делает либерализацию экологического законодатель-
ства сознательной политикой, направленной на соз-
дание преимуществ в производственной сфере [47]. 
Китай для переработки ввозит мусор из Европы, что 
негативно влияет на социальные и экологические 
вопросы [48]. Есть и примеры, когда крупные компа-
нии инвестируют в проекты развитых стран с ис-
пользованием экологически чистых технологий. 
Также стоит отметить зависимость стран от импорта 
энергоресурсов. С одной стороны, это усиливает 
конкуренцию между ними, с другой – оказывает 
влияние на экологическую политику государств в 
целом.

2. Роль общественности. Наблюдается все боль-
шее вовлечение гражданского общества в вопросы 
сохранения окружающей среды. Именно граждане 
становятся важным субъектом экологической поли-
тики, их роль усиливается при поддержке других 

крупных игроков и ресурсов. Так, например, было с 
выступлением шведской школьницы Греты Тенберг 
на саммите ООН по климату и дальнейшим шагам, 
которые были приняты на международном уровне 
[49]. По нашему мнению, чем больше решения или 
действия власти (бизнеса) будут влиять на качество 
окружающей среды, тем громче будет звучать голос 
гражданского общества.

3. Сетевизация информационных процессов – 
особенность современных информационных техно-
логий. Она предполагает стирание границ и высокую 
динамичность. Н. Г. Ермолов [50] отмечает, что «се-
тевизация ускоряет, упрощает коммуникацию, рас-
ширяет состав участников экологических сообществ, 
дает им возможность действовать более согласованно 
и облегчает организацию традиционных коллектив-
ных действий». Сетевые информационные системы 
активно используются международными экологиче-
скими организациями, такими как Greenрeace, WWF. 
Востребованной эта технология стала и в России при 
организации гражданами экологических акций [51].

4. Развитие космических технологий и Big data. 
Технологии применения данных дистанционного 
зондирования земли для решения экологических за-
дач, таких как мониторинг пожаров, паводков, навод-
нений, землетрясений, ураганов и их последствий, 
постепенно внедряются во всех странах. Материалы 
космической съемки позволяют в течение 24 часов 
получать информацию о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера [52]. 3D-прин-
теры, беспилотники, солнечные батареи и т. п. стано-
вятся привычными инструментами экологических 
решений. Анализ больших данных позволяет про-
гнозировать развитие ситуации и способствует при-
нятию эффективных решений, капитализации дея-
тельности отдельных субъектов, снижает градус со-
циальной напряженности. 

Вместе с тем открытость и доступность инфор-
мации делает систему уязвимой для отстаивания 
интересов отдельных субъектов в конкурентной 
борьбе или обеспечения социальной стабильности. 
В перспективе это может стать поводом для повы-
шения контроля и совершенствования государствен-
ного регулирования, что скажется на состоянии эко-
логических коммуникаций.
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