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Аннотация. Глобализация экологических вопросов, развитие на-
правлений устойчивого развития и изменения климата актуализируют 
значимость экологических коммуникаций. Опасные природные явления, 
деятельность человека, конкуренция между странами требуют поиска 
наиболее эффективных решений и их легитимизации. На протяжении 
двух лет автор изучала развитие экологических коммуникаций, рас-
сматривая труды российских и иностранных авторов, а также проводя 
всесторонний анализ медиасреды, официальных материалов, законода-
тельства, экспертных и научных работ.

Эмпирическим материалом для данной статьи послужили результаты 
ранее проведенных исследований, российские и международные доку-
менты по вопросам экологии и экологической политики. Впервые автор 
проводит комплексную систематизацию полученных результатов. Целью 
данной статьи является типизация экологических коммуникаций, опре-
деление их основных характеристик. Автор выделяет следующие типы 
экологической коммуникации: социальная, кризисная и стратегическая. 
Социальные экологические коммуникации носят горизонтальный харак-
тер и направлены на информирование целевых аудиторий, при этом их 
пассивное участие ограничивает степень влияния на экологическую про-
грамму. Кризисным коммуникациям характерна вертикальная структура, 
которая предполагает наличие одного центра управления коммуникатив-
ными потоками. Стратегические коммуникации отличает долгосрочная 
направленность действий и мобилизация сообщества для проведения 
устойчивых социальных изменений. В завершении исследования автор 
дает сравнительную характеристику трех типов экологической коммуника-
ции, выделяя общее и различия. Имея общие основы, они отличаются: по 
направленности (горизонтальные, вертикальные, вертикально-интегри-
рованные), целям (информирование, решение кризиса, структурные из-
менения), стратегиям (информационная, реактивная, мобилизационная). 
Главное отличие стратегических коммуникаций от социальных в том, что 
происходит привязка информации к вариантам действия. Она фактически 
управляет решениями, которые принимают ключевые субъекты. Отчетли-
во это видно на примере анализа действий различных стран и организа-
ций по вопросам устойчивого развития и изменения климата.

Ключевые слова. Типы экологической коммуникации, социальные 
коммуникации, кризисные коммуникации, стратегические экологические 
коммуникации, основные характеристики.
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Abstract. Globalization of environmental issues, development of sus-
tainable development and climate change areas actualize the importance 
of environmental communications. Hazardous natural phenomena, human 
activity, competition between countries require the search for the most ef-
fective solutions and their legitimization. For two years, the author studied 
the development of environmental communications, reviewing the works 
of Russian and foreign authors, as well as conducting a comprehensive 
analysis of the media environment, official materials, legislation, expert and 
scientific works.

The empirical material for this article was the results of previously con-
ducted studies, Russian and international documents on ecology and envi-
ronmental policy. For the first time, the author conducts a comprehensive 
systematization of the obtained results. The purpose of this article is to typify 
environmental communications, determine their main characteristics.

The author distinguishes the following types of environmental communi-
cations: social, crisis and strategic. Social environmental communications are 
horizontal in nature and are aimed at informing target audiences, while their 
passive participation limits the degree of influence on the environmental pro-
gram. Crisis communications are characterized by a vertical structure, which 
assumes the presence of one center for managing communication flows. 
Strategic communications are distinguished by a long-term focus on actions 
and mobilization of the community to implement sustainable social changes. 
In conclusion of the study, the author provides a comparative description of 
three types of environmental communication, highlighting the common and 
the differences. Having common foundations, they differ: in focus (horizontal, 
vertical, vertically integrated), goals (information, crisis resolution, structural 
changes), strategies (information, reactive, mobilization). The main difference 
between strategic communications and social communications is that infor-
mation is linked to action options, it actually manages the decisions made by 
key actors. This is clearly seen in the example of the analysis of the actions 
of various countries and organizations on issues of sustainable development 
and climate change.

Keywords. Types of environmental communication, social communica-
tions, crisis communications, strategic environmental communications, basic 
characteristics.
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Введение
Развитию экологии как нау-

ки способствовал анализ влияния 
живых организмов друг на друга и 
на состояние окружающей среды. 
Следующим шагом стало разви-
тие коммуникаций, направленных 
на обеспечение баланса интересов 
общества и природы. С развитием 
технологий, появлением новых ком-
муникативных инструментов, глоба-
лизацией климатической повестки 
экология превратилась в инструмент 
воздействия на принимаемые реше-
ния в различных сферах жизнедея-
тельности, где вопросы состояния 
окружающей среды и устойчивого 
развития тесно связаны.

На протяжении двух лет автор 
рассматривала становление эколо-
гических коммуникаций, исследуя как 
формирование самой дефиниции, 
так и ее влияние на различные на-
правления деятельности. Проведен-
ная серия исследований позволяет 
обобщить полученные результаты, 
выделив основные типы экологиче-
ских коммуникаций. При проведении 
анализа полученных результатов 
мы не предполагаем детального 
описания каждого понятия (об этом 
можно прочитать в других наших ма-
териалах), а опираясь на изученную 
литературу и выделение системных 
элементов, остановимся на основ-
ных характеристиках каждого типа 
экологических коммуникаций. Это 
позволит более предметно подойти 
к использованию коммуникативной 
модели при взаимодействии с раз-
личными целевыми группами при 
достижении поставленных целей.

Объектом нашего исследования 
является экологическая коммуника-
ция, понимаемая в широком смысле 
как процесс социального взаимодей-
ствия по вопросам окружающей сре-
ды. Предметом исследования мы 
определили типизацию экологиче-
ских коммуникаций и выявление их 
основных характерных признаков.

В исследовании используются 
методы анализа данных, сравнения 
и систематизации, что позволяет об-
работать достаточно большой массив 
информации и выделить ключевые 
составляющие, влияющие на эффек-
тивность принятия решений по вопро-
сам состояния окружающей среды.

В основе достаточно обширной 
эмпирической базы лежат российские 
и иностранные теоретические работы 
об экологической, социальной, кри-
зисной, стратегической коммуника-
циях; международные документы по 
устойчивому развитию и изменению 
климата, одобренные Организацией 
объединенных наций (ООН); россий-
ское экологическое законодательство. 
Практическая часть опирается на про-
веденный анализ сообщений об эко-
логии в сети Телеграмм (данные за 
2023 г.), контент-анализ материалов 
российских медиа (2018–2022; 2022–
2024 гг.). 

Исследование 

Экологические коммуникации 
как социальная категории
Категория социальных коммуни-

каций широко исследована в рос-
сийской и иностранной литературе. 
Основное внимание в них уделено 
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функционированию социальных си-
стем, накоплению и передаче ин-
формации [1], опыта, идей и эмоций 
посредством символов и знаков [2]. 
Таким образом, говоря о социальной 
коммуникации, мы в первую очередь, 
говорим о передаче информации и 
движении смыслов. Эффективная 
социальная коммуникация помогает 
людям общаться, договариваться в 
сложных социальных системах, улуч-
шать качество жизни [3]. Она также 
воздействует на способность чело-
века позитивно рассматривать со-
циальные изменения [4]. Отдельные 
авторы также отмечают [5–8], что на 
качество социальной коммуникации 
влияют следующие составляющие 
экологической коммуникации: 

– деятельность государства, ко-
торое определяет правила [7]. Эко-
логические коммуникации зависят 
от государственной стратегии в сфе-
ре охраны окружающей среды и обе-
спечения качества жизни населения. 
Определенный властью вектор раз-
вития обозначает допустимые пара-
метры деятельности всех субъектов 
коммуникативных отношений и вли-
яет на транслируемые сообщения; 

– состояние экономики [9; 10]. 
В своих работах С.Н. Бобылев [9, 
с. 28], подчеркивает, что «зеленая 
экономика» является путем решения 
социально-экономических проблем 
при минимизации вреда окружаю-
щей среде. При этом, отметим, что в 
периоды кризисов влияние экономи-
ческих факторов сильнее, чем эко-
логических. Новые законодательные 
требования, направленные на эколо-
гизацию решений, отодвигаются на 
более поздний срок, неизменными 
остаются требования с точки зрения 
обеспечения безопасности окружа-
ющей среды и жизнедеятельности 

человека. Соответственно меняются 
и коммуникации по линии: «власть — 
общество», «власть — бизнес»1;

– законодательство — свод норм 
и правил в сфере экологии. В нем 
закреплены так называемые прави-
ла игры, определены допустимые 
параметра воздействия на окружаю-
щую среду и ответственность чело-
века и хозяйствующего субъекта; 

– глобальность процессов [11]. Де-
ятельность международных органи-
заций, глобальная поддержка целей 
устойчивого развития и Парижского 
соглашения сделали эти направления 
частью национальной экологической 
политики [12], в которую вовлекаются 
различные субъекты отношений; 

– коммуникативная трансформа-
ция. В данном случае речь идет о 
цифровизации данных [13] и измене-
нии самих социальных систем [14]. 
Развитие коммуникативных техноло-
гий способствовало появлению но-
вых медиа и массовой сетевизации 
общества, чем ускорило и облегчи-
ло процесс социальных коммуника-
ций [15]. Исследованию этого фено-
мена посвящены работы российских 
и иностранных специалистов [16–22]. 
Опираясь на них, можно выделить 
такие изменения как: сетевизация 
гражданского общества (граждан-
ский активизм), создание глобаль-
ного экологического движения, заме-
на традиционных организационных 
структур новым видом сетевых ор-
ганизаций, высокая экспертность ис-
кусственного интеллекта при низком 
факторе субъективизма.

Соглашаясь с Хансеном (Hansen) 
в том, что популярность сообщениям 

1 Environment and climate change laws 
and regulations in Germany. URL: https://iclg.
com/practice-areas/environment-and-climate-
change-laws-and-regulations/germany.
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добавляют поляризованные мнения 
или конфликт интересов [21], доба-
вим, что сама по себе экология с точ-
ки зрения социальных систем не вхо-
дит в топ популярных тем, если это 
не влияет на безопасность жизнедея-
тельности человека. Соответственно, 
социальным экологическим комму-
никациям скорее характерна опреде-
ленная пассивность участия целевых 
аудиторий, данный тип экологических 
коммуникаций опирается на модель 
распространения информации. Это 
подтверждает и проведенное нами 
исследование сообщений в экологи-
ческих Телеграмм-каналах, которое 
позволяет всю коммуникацию услов-
но объединить в три блока:

– информирующая (сухое изло-
жение фактов, информация о приня-
тых решения); 

– дискуссионная (дискуссии, трол-
линг, аргументы в защиту конкретных 
целевых групп); 

– протестная (жалобы, петиции, 
призывы к действию).

Мы установили, что в коммуни-
кативном пространстве ключевые 
действия сосредотачиваются вокруг 
социальной коммуникации, при на-
личии социального риска они пере-
ходят в кризисные коммуникации. 
Таким образом, можно говорить, что 
осведомленность, которая является 
результатом социальной коммуни-
кации, является предварительным 
условием политических и социаль-
ных изменений, но не ведет к ним 
автоматически.

Кризисные коммуникации
Развитию современных эколо-

гических кризисных коммуникаций 
способствовали промышленные 
революции. Техногенные аварии, 
опасные природные явления тре-

бовали развития экспертной со-
ставляющей, обмена опытом между 
специалистами по вопросу миними-
зации негативного влияния, поиску 
не только технических решений, но 
и формата эффективных коммуника-
ций с обществом в целом. Подробно 
кризисные коммуникации изучены 
Коксом (Cox) [22] и другими авто-
рами. Исследователи сходятся во 
мнении [23], что кризисные коммуни-
кации — это, прежде всего, инстру-
мент управления. Он направлен на 
повышение осведомленности, пред-
упреждение и инициирование кон-
кретных поведенческих реакций [24].

Применительно к окружающей 
среде, автор данного исследования 
делит кризисы на природные, техно-
генные и социальные, что влияет на 
сам процесс коммуникации. Природ-
ные кризисы связаны с последстви-
ями природных явлений, такими как 
пожары, наводнения, землетрясе-
ния и прочее. Техногенные кризисы 
возникают в результате негативно-
го влияния человека на состояние 
окружающей среды (аварии, сбросы 
и выбросы загрязняющих веществ в 
результате хозяйственной деятель-
ности). Социальные — следствие 
намеренной деятельности чело-
века (организации), которая может 
негативно повлиять (или уже повли-
яла) на жизнь определенного социу-
ма (гибель людей, массовое отрав-
ление воды, воздуха и т. д.).

М. Санджеев [25], развивая тему 
кризиса, делит его на три этапа, каж-
дому присущ свой порядок действий 
и набор инструментов. Докризисный 
этап включает выявление кризисных 
сигналов, подготовку к кризису (ин-
формация о надвигающемся штор-
ме, выбросах, наводнении). Стадия 
кризиса предполагает распознава-
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ние события и реакцию на кризис. 
Посткризисный этап содержит оцен-
ку и обучение управления кризисом.

Разделяя это видение, добавим, 
что влияние масс медиа также от-
личается в зависимости от этапа 
кризиса. Наиболее значительно оно 
в период появления информации 
о кризисе и в период его заверше-
ния (оценка принятых решений). На 
промежуточных этапах (выяснение 
причин и практическое решение 
проблем) значение медиа снижает-
ся, хотя и остается важным с точки 
зрения информирования о предпри-
нимаемых действиях. Как отмечает 
автор в одном из своих исследова-
ний [26], во время работы с кризи-
сом на этапе практических решений 
необходимо подключать дополни-
тельные инструменты (научные зна-
ния, экспертные мнения, поддержку 
общественных организаций и пр.), в 
противном случае информационную 
пустоту заполнят другие спикеры и 
непроверенная информация. 

Потенциальными источниками 
распространения информации о кри-
зисе являются официальные органы 
власти, бизнес (имеющий отношение 
к причине возникновения кризиса), 
традиционные и новые медиа (пред-
ставленная медиа информация не 
обязательно легитимна и носит про-
веренный характер). От того, кто со-
общил о кризисе, зависит характер 
и содержание самого сообщения: 
власть старается нейтрализовать по-
следствия от события, социальные 
медиа, напротив, усиливают страхи.

Автор определяет несколько при-
знаков возникновения экологическо-
го кризиса и необходимости исполь-
зования кризисных коммуникаций:

– как правило, кризис возникает 
в ответ на нестандартное событие, 

которое создает угрозу или неопре-
деленность,

– существует дефицит информа-
ции и отсутствует время для прояс-
нения всех причин произошедшего,

– присутствует пристальное вни-
мание со стороны заинтересован-
ной аудитории,

– может пострадать репутация, 
финансовая устойчивость и т.п. 

Данные особенности оказывают 
влияние на модель кризисных ком-
муникаций. Так, в отличие от соци-
альной коммуникации, которая носит 
информационный и горизонтальный 
характер, кризисные коммуникации 
предполагают использование ре-
активной модели. В данном случае 
речь идет о вертикальных коммуни-
кациях, цель которых — управление 
ситуацией. Влияние времени на со-
общения и действия огромно. Для 
кризисных коммуникаций характе-
рен следующий порядок действий:

1. Определение цели.
2. Диагностика текущего состо-

яния.
3. Формирование сообщения.
4. Определение инструментов.
5. Программа действий.
6. Контроль и корректировка ре-

зультатов.
7. Оценка эффективности.
Изучая природу экологических кри-

зисных коммуникаций, исследователи 
отдельное внимание уделяют раз-
личным вариантам коммуникативных 
стратегий [27]. Несмотря на то, что не 
все они эффективны, их часто можно 
встретить на практике. Среди них:

– стратегия признания вины — 
работает, если виновник происше-
ствия добровольно признает свои 
ошибки, без принуждения; 

– стратегия частичного под-
тверждения — несет большую сте-
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пень риска, заключается в призна-
нии основных фактов при снятии 
с себя ответственности. Ее можно 
различить через формулировки, ко-
торые, как правило, присутствуют в 
транслируемом сообщении: «мы не 
единственные», «у нас не было вы-
бора» и пр.; 

– стратегия избегания: факты не 
признаются и не отрицаются. В со-
общении используются факторы, на 
которые нельзя повлиять (напри-
мер, если бы не ураган, этого бы не 
случилось);

– стратегия отказа — замалчива-
ние или категорическое отрицание 
фактов;

– стратегия хаоса — содержит 
большие риски (затягивает кризис 
и снижает уровень доверия к даль-
нейшим действиям). Субъект комму-
никации представляет информацию, 
которую хочет услышать аудитория 
или ее самая активная часть. При 
этом аргументы и факторы, под-
тверждающие данную информацию, 
отсутствуют либо могут быть опро-
вергнуты в результате проведения 
дополнительных мероприятий; 

– стратегия открытости — сооб-
щение реальных причин произошед-
шего, двусторонняя коммуникация 
со всеми заинтересованными груп-
пами, открытость, доступность.

Стратегические 
экологические коммуникации
Стратегические экологические 

коммуникации — это новое направ-
ление в исследовании экологиче-
ских коммуникаций. Можно встре-
тить только несколько публикаций, 
в ном числе автора данной статьи. 
Под стратегическими экологически-
ми коммуникациями мы понимаем 
единую систему целенаправленных 

действий по вопросам использова-
ния природных ресурсов и состо-
яния окружающей среды, которые 
планируются на основе целей и за-
дач субъекта, им контролируются и 
управляются. По нашему мнению, 
стратегические экологические ком-
муникации носят глобальный харак-
тер. Они направлены на достижение 
цели, которая касается развития 
общества в целом. Подробно из-
учению данного направления автор 
посвятил несколько предыдущих ра-
бот [10]. В них рассматривается сам 
процесс формирования рассматри-
ваемой дефиниции, а также вопросы 
устойчивого развития и изменения 
климата как цели глобальных стра-
тегических коммуникаций. 

Подробное изучение дефиниции 
«стратегические экологические ком-
муникации» позволяет говорить о 
таких ее ключевых составляющих, 
как стратегическая цель, деятель-
ность и знания. И в этом плане нам 
представляется значимым прове-
денный ранее анализ сотрудниче-
ства стратегической, экологической 
и научной коммуникации. Получен-
ные результаты показывают, что 
стратегические экологические ком-
муникации используют стратегиче-
ские коммуникации для правильной 
постановки и достижения целей. На-
учная коммуникация подкрепляет 
легитимность принимаемых реше-
ний, а экологическая — направлена 
на работу с целевыми аудиториями 
посредством различных инструмен-
тов с целью донесения информации.

Исходя из уровня воздействия, 
субъекты стратегической экологи-
ческой коммуникации можно разде-
лить на три группы: формирующие, 
влияющие и реализующие. К фор-
мирующей группе автор относит 
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международные организации и го-
сударственные органы, определяю-
щие принципы экологической поли-
тики в глобальном и национальном 
масштабе. К влияющим субъектам 
можно отнести крупных экономиче-
ских субъектов, общественные, на-
учные организации, обладающие 
значимыми финансовыми, медий-
ными, экспертными и другими ре-
сурсами, чей голос и действия могут 
повлиять на принятие решений. Ре-
ализующими, как правило, являются 
органы власти различных уровней и 
хозяйствующие субъекты, обязан-
ные выполнять программы и соблю-
дать правила, закрепленные на на-
циональном уровне.

Цели стратегической экологи-
ческой коммуникации также можно 
разделить на группы: 

– стратегическая — цель выс-
шего уровня, к которой должны 
стремиться все участники и на до-
стижение которой необходимо на-
страивать ключевые процессы;

– тактические — предполагают 
реализацию конкретных шагов, на-
правленных на достижение страте-
гической цели;

– реактивные — цели, связанные 
с решением кризисных ситуаций.

Стратегические, как и кризис-
ные, коммуникации предполагают 
двухуровневую коммуникацию, она 
включает публичную и непубличную 
виды. Непубличные коммуникации 
направлены на согласование пози-
ций разных субъектов и ответствен-
ных лиц. Информация не тестиру-
ется в публичном пространстве, а 
управляется с точки зрения выра-
ботки общего решения и сообще-
ния. Публичные коммуникации на-
правлены на достижение цели через 
убеждение, которому должна пред-

шествовать качественная подготов-
ка. Она включает анализ рисков, 
возможных участников конфликтов, 
подготовку спикеров и аргументов, 
поиск союзников, определение пока-
зателей оценки результатов.

С практической точки зрения 
развитию стратегических экологи-
ческих коммуникаций способствуют 
международные организации, дея-
тельность которых направлена на 
выработку и принятие международ-
ных документов по вопросам эко-
логии и охране окружающей среды. 
В дальнейшем заложенные в них 
глобальные принципы находят от-
ражение в национальных политиках 
и стратегиях, мероприятиях и реак-
циях официальных лиц, обществен-
ных активистов и граждан, отвечаю-
щих стратегическим целям. Яркими 
примерами управления коммуника-
циями являются: появление в пу-
бличном пространстве экоактивист-
ки Г. Тунберг в ответ на заявление 
Президента США Д. Трампа о вы-
ходе Америки из Парижского согла-
шения2, сдержанная реакция ряда 
стран на взрыв газопровода «Север-
ный поток», попытки отказа от ис-
пользования природных ресурсов и 
направление значительных финан-
совых средств на развитие альтер-
нативных источников энергии.

Анализ международных актов 
также подчеркивает стратегический 
характер экологических коммуника-
ций. Так, исследование документов 
ООН по вопросам окружающей сре-
ды показывает, что здесь не только 
вырабатываются глобальные реше-
ния, но в их реализацию вовлекают-

2 Речь Греты Тунберг на Саммите ООН 
по мерам в области изменения климата 
(National Public Radio, США) // ИноСМИ. URL: 
https://inosmi.ru/20190925/245886965.html.

https://inosmi.ru/20190925/245886965.html
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ся все больше стран (независимо от 
остроты экологических вопросов, ко-
торые они испытывают).

Основными темами стратегиче-
ских экологических коммуникаций 
на международном уровне являют-
ся вопросы устойчивого развития и 
изменения климата. Исследуя роль 
коммуникации в вопросах устойчи-
вости, можно выделить следующие 
особенности:

– коммуникации играют ключе-
вую роль при доставке информа-
ции [28; 29]; 

– цели устойчивого развития — 
амбивалентны с точки зрения кон-
фликта интересов и конфликта цен-
ностей [30; 31]; 

– легитимность достижения 
устойчивого развития обеспечивает 
социальный дискурс; 

– реализация мер по устойчивому 
развитию затруднена, так как управ-
ление устойчивым развитием рассре-
доточено между различными субъ-
ектами и включает в себя несколько 
уровней принятия решений [32];

– политизированность и кон-
фликтность вопроса. Управление 
устойчивым развитием — это по сво-
ей сути политический процесс, так 
как он требует принятия обществом 
решений о желательном образе жиз-
ни и о том, как блага и ответствен-
ность должны распределиться меж-
ду сообществами и поколениями. 
Политический процесс сопровожда-
ется политическими конфликтами, 
созданием и удержанием коалиций, 
необходимых для достижения целей.

Изучая вопрос устойчивого раз-
вития, исследователи отмечают, 
что для эффективных коммуникаций 
необходимо создание единой стра-
тегии действий, направленной на 
достижение главной цели, которая 

должна предполагать координацию 
стратегий различных акторов при 
переформатировании социальных, 
технологических и экологических 
траекторий развития [33], что позво-
ляет говорить о вертикально-инте-
грированной модели коммуникаций.

Стратегии устойчивого развития 
предполагают глубокие изменения 
существующих систем, перенастрой-
ку множества различных факторов и 
процессов. Таким образом, способ-
ность реализовать стратегии струк-
турных изменений зависит от коор-
динации действий при достижении 
единой цели. Вопрос в том, кто опре-
деляет эту цель (государство, меж-
дународные организации, бизнес).

Ранее, проведя анализ устойчи-
вого развития на примере Байкаль-
ской природной территории, автор 
выделяет следующие типы комму-
никативных стратегий устойчивого 
развития:

– регулятивная (законы и пра-
вила),

– программная (разработка про-
граммы действий),

– научно-исследовательская (мо-
ниторинг, экспертная оценка и пред-
ложения),

– координационная (взаимодей-
ствие и поиск решений),

– рефлексивная (адаптация к те-
кущим процессам развития),

– коммуникационно-управлен-
ческая (построена на управлении 
коммуникациями с одновременным 
принятием необходимых решений).

Различные типы стратегий могут 
применяться в комплексе, дополняя 
друг друга или самостоятельно.

Еще одно направление исследо-
вания стратегических экологических 
коммуникаций — изменение клима-
та. Тема носит преимущественно по-
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литический характер и обсуждается 
на национальном и международном 
уровнях. Как показали итоги иссле-
дования контента экологических 
Телеграм-каналов в российском 
пространстве, граждане на своих 
страницах эту тему не обсуждают, 
представители власти также отдают 
предпочтение другим, более «на-
родным» вопросам. Климатическая 
повестка имеет скорее официальное 
и/или международное звучание. Из-
учение автором итоговых докумен-
тов Конференции сторон по вопро-
сам изменения климата за период с 
2021 по 2023 гг. подтверждает, что 
независимо от обстоятельств стра-
тегическая цель остается прежней 
при уточнении тактических целей и 
программы действий.

В общем виде трехлетние итоги 
Конференции сторон можно пред-
ставить следующим образом:

1. Стратегическая цель не из-
менилась. Международное сообще-
ство скорректировало отдельные 
решения по срокам достижения, не 
меняя главной цели — не допустить 
повышения температуры более чем 
на 1,5 градуса Цельсия. 

2. Тактические цели включают:
– развитие экономических инстру-

ментов (Фонд по финансированию 
потерь и ущерба, развитие альтерна-
тивной энергетики), направленных на 
вовлечение в климатическую повестку 
развивающихся стран; 

– создание альянсов между 
странами, ассоциациями для отста-
ивания общих интересов, вовлече-
ние детей и молодежи в повестку 
как амбассадоров климатического 
движения; 

– девальвация ценности природ-
ных ресурсов, за счет продвигаемого 
сообщения: природные ресурсы — 

климатические изменения — ответ-
ственность. В итоговом документе 
Конференции сторон в 2023 г. гово-
рится о том, что ископаемое топливо 
вносит самый значительный вклад в 
изменение климата, соответствен-
но необходим «постепенный уход» 
от него. На эту коммуникацию вы-
нуждены реагировать страны, обла-
дающие серьезными запасами при-
родных ресурсов. В частности, ОАЭ 
и Саудовская Аравия представили 
Хартию по декарбонизации нефти 
и газа, их инициативу поддержали 
50 компаний с совокупной долей до-
бычи нефти более 40 %. На этом 
примере мы видим, как коммуника-
ции управляют поведением отдель-
ных субъектов, вынуждая их пред-
принимать определенные действия 
для достижения общей цели.

Для большей наглядности в за-
вершении нашего исследования 
представим основные характеристи-
ки различных типов экологической 
коммуникации в таблице.

Как видим из представлен-
ной таблицы, типы экологической 
коммуникации отличаются по на-
правленности взаимодействия: го-
ризонтальная, вертикальная, вер-
тикально-интегрированная, модели 
коммуникации (информационная, 
реактивная, мобилизационная), це-
лям и ключевым функциям. 

Выводы
Анализ различных типов эколо-

гической коммуникации позволяет 
сделать следующие выводы. Соци-
альные коммуникации, как прави-
ло, имеют горизонтальную направ-
ленность и часто строятся между 
участниками одной социальной си-
стемы (в офлайн или онлайн фор-
мате). В данном случае мы гово-
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Основные характеристики экологических коммуникаций 
Main characteristics of environmental communications*

Тип экологической 
коммуникации/основ-
ные характеристики / 
Type of Environmental 
Communication/Main 

Characteristics

Социальная / 
Social

Кризисная / 
Crisis

Стратегическая / 
Strategic

Направление коммуни-
кации / Direction  
of Communication

горизонтальная вертикальная вертикально-инте-
грированная

Цель коммуникации / 
Purpose of Communi-
cation

информирование решение кризиса достижение цели 
в интересах обще-
ства и природных 
систем

Ключевые функции / 
Key Functions

информационная экспертная экспертная
образовательная управленческая управленческая
– – стратегическая

Виды коммуникации / 
Types of Communication

публичная непубличная, 
публичная

непубличная, 
публичная

Модель коммуникации / 
Communication Model

информационная реактивная 
(разъясняющая)

мобилизационная 
(вовлекающая)

С чем работаем / What 
We Work with

с информацией со страхами, 
доверием, недо-
верием

с убеждениями, 
побуждениями

Длительность комму-
никации / Duration  
of Communication

краткосрочная краткосрочная, 
среднесрочная

долгосрочная

Контроль и коррек-
тировка действий / 
Control and Adjustment 
of Actions

не обязательны обязательны обязательны

* Составлена автором.

рим о социальных контактах внутри 
общества, которые возникают как 
реакция на официальные сообще-
ния, происходящие события и чаще 
носят информационный характер. 
Социальные коммуникации рабо-
тают с коллективным созданием 
реальности, в котором человек рас-
ширяет и дополняет запас познания. 
Социальной коммуникации присуща 
своего рода линейность. Это форма 
пассивного участия, которая ограни-
чивает степень влияния сообщества 

и отдельных лиц на экологические 
изменения, оставляя дискурс внутри 
сообщества (группы).

Кризисным коммуникациям ха-
рактерна вертикальная структура, 
она предполагает наличие одного 
центра управления. Коммуникации 
возникают как ответ на произошед-
шее событие, которое несет негатив-
ную составляющую, соответственно, 
необходимо принятие оперативных 
решений. Кризисная коммуникация 
имеет диалогическую модель. Чем 
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тяжелее кризис, тем выше уровень 
участия спикера. Кроме того, ана-
лиз различных экологических кризи-
сов показывает, что коммуникация 
часто носит двухуровневый харак-
тер (непубличный и публичный). На 
непубличном уровне проводится 
обсуждение, выработка решений и 
формирование сообщений. После 
принятия консолидированного ре-
шения сообщение транслируется 
в публичном пространстве ограни-
ченным кругом лиц, обладающих 
достаточным уровнем доверия в 
силу статуса или сформированного 
имиджа. Кризисные коммуникации 
подкрепляются планом мероприя-
тий (например, ликвидация потен-
циально опасных объектов и мест 
загрязнения, организация массовых 
протестов и пр.), взаимодействием 
с медиа, нейтрализацией фейков, 
получением обратной связи и ра-
ботой с общественным мнением до 
разрешения кризиса. При этом цель 
для всех — одна и пункт управления 
кризисом — один. 

Стратегическим коммуникаци-
ям присуща вертикально-интегри-
рованная модель, которая пред-
полагает объединение различных 
субъектов вокруг достижения общей 
цели. Самое главное изменение при 
переходе от социальных к стратеги-
ческим экологическим коммуникаци-
ям связано с тем, что информация 
о потреблении становится инфор-
мацией для принятия решений, а 
информирование меняется на во-
влечение (мобилизацию). Новая 
модель коммуникации предполагает 
привязку информации к вариантам 
действия, их тестирование и вовле-
чение в этот процесс социальных 
субъектов (от передачи информации 
до изменения поведения). Стратеги-
ческая коммуникация направлена на 
структурные и устойчивые социаль-
ные изменения поведения по эколо-
гическому вопросу, представляюще-
му широкий общественный интерес, 
выходящий за рамки конкретных 
интересов одной организации или 
группы.
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