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В статье рассматриваются актуальные вопросы сотрудничества государств в 
гуманитарной сфере. В качестве аналитической призмы используется глобаль-
ная перспектива, то есть рассматриваются проблемы, которые подрывают без-
опасность и благополучие человека не только на уровне отдельных локальных 
сообществ, но и на уровне крупных групп и общностей, что предопределяет не-
обходимость международного участия в решении данных проблем. Отмечено, 
что гуманитарные риски становятся все более значимым объектом международ-
ного внимания в связи с объективными структурными факторами глобализации. 
Рассмотрен ряд объективных причин, по которым гуманитарная безопасность 
становится все более значимой сферой международно-политического взаимо-
действия. Дана оценка трансформации методов ведения войны по сравнению с 
классическими представлениями о ней. Обращено внимание на то, что «класси-
ческие» международные вооруженные конфликты уступили место конфликтам, 
характеризующимся сложным комплексом внутренних и трансграничных кон-
фронтаций, в которые вовлекаются региональные и мировые державы.
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The article examines the current state of aff airs in the humanitarian sphere. The 
research covers the problems that undermine human safety and well-being not only 
at the level of individual local communities but also at the level of large groups. 
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That predetermines the need for international participation in solving these problems. 
Humanitarian risks are becoming an increasingly important object of international 
attention due to the objective structural factors of globalization. Thus, by 2030, two-
thirds of the world's poor will live in fragile and confl ict-aff ected states, where the 
indicators and prospects for poverty reduction are most unrealistic. The process 
of concentration of the population in the most vulnerable areas will continue: in 
coastal zones, etc. Thus, rapid and unplanned urbanization in the long term can lead 
to increased chronic vulnerability, and crises can become even more protracted. 
There are also several objective reasons why humanitarian security is becoming an 
increasingly important sphere of international political interaction. Thus, the methods 
of warfare were transformed in comparison with the classical ideas about it. “Classic” 
international armed confl icts have given way to confl icts characterized by a complex 
set of internal and cross-border confrontations, in which regional and world powers 
are involved.
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humanitarian law.

Гуманитарное сотрудничество является одним из успешнейших ин-
струментом внешней политики XXI века. Как для стран всего мира, так 
и для Республики Беларусь предпочтительным выглядит вариант балан-
са сил и интересов, возможностей договорённости между основными 
центрами общемировых и региональных структур сотрудничества. 

Для осуществления механизмов гуманитарного взаимодействия лю-
бое государство должно обладать четырьмя видами ресурсов: эконо-
мическими, информационными, организационными и военными. Если 
смотреть в целом, то проводить собственную независимую гуманитар-
ную политику в состоянии только государство, которое в первую оче-
редь предлагает привлекательную модель развития гражданам его на-
селяющим, при этом имеющее достаточно собственных возможностей 
для оказания «прозрачного» влияния и за рубежом. Сейчас, по мнению 
многих известных политологов вопрос завоевания разума населения 
планеты становится всё более актуальнее, а гуманитарное сотрудниче-
ство выходит на ведущую роль как инструмент внешнеполитического 
влияния. 

Необходимо обозначить то, что позиции гуманитарного сотрудниче-
ства очень разнообразны по своим мотивам, формам и масштабам, обла-
дают особо значимым инструментарием: способностью обеспечить бла-
гоприятный антураж, на фоне которого происходит определение кон-
кретных стратегических целей и задач уже практической политики. В 
подобных действиях основа формируется за счёт конкретного и точеч-
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ного воздействия субъектов гуманитарного сотрудничества на измене-
ния в ценностных ориентациях социума как в целом, так и его отдель-
ных группах.

Американскими и европейскими исследователями гуманитарное со-
трудничество вообще трактуется только как оказание гуманитарной по-
мощи непосредственно во время конфликтов, после указанных собы-
тий, а также во времена кризисных ситуаций [1].

В западном стиле прослеживается монополизация прав на саму трак-
товку гуманитарных вопросов, особенно в части, касающихся прав че-
ловека. В результате в процессе осуществления подобной гуманитарной 
политики ключевую роль уже играют гуманитарные организации, даже 
не значительная помощь которых, одной из сторон конфликта, оказыва-
ет существенное влияние в целом на баланс сил.

Также на характер гуманитарного сотрудничества, выбор его сцена-
риев и форм реализации имеют значение большое количество иных ар-
гументов, разграничение и утверждение которых позволяют глубоко и 
всесторонне понять не только природу международных контактов в гу-
манитарной сфере, но и определить относительно достоверные сцена-
рии и модели международного сотрудничества в условиях глобализа-
ции. В подобных условиях на первые позиции стали выходить непра-
вительственные организации (НПО) особенностью действия которых 
в мировых процессах является их сильное социальное и гуманитарное 
влияние на политику различными способами [2, с. 402]. Подобные про-
цессы вызывают в настоящее время немалую озабоченность.  

Можно выделить образующие приоритеты и задачи, которые опре-
деляют сферу гуманитарного сотрудничества современного типа, а это: 
отстаивание общечеловеческих идеалов, поддержание мира и экономи-
ческого баланса, достижение социальной справедливости и демокра-
тии, решение экологических проблем, обеспечение национальной без-
опасности и поэтапного движения к новой социальности.

К важнейшим переменным гуманитарного сотрудничества, можно 
отнести: конгломерат относительно устойчивых во времени социально-
культурных характеристик общества, к которым относятся фундамен-
тальные общечеловеческие и национальные ценности, жизненные 
устремления, нормы морали и поведения, в том числе зафиксированные 
в исторических обычаях, традициях, стереотипах и законах, регламен-
тирующих организацию социальной жизни общества и деятельность 
людей в политической плоскости; структурированность иных элемен-
тов, подобных таким как, социально-психологический климат и обще-
ственные настроения, политические ориентации и установки социаль-
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ных групп; характеристики правящего режима, партий, системы поли-
тических связей; характер экономического устройства, уровень эконо-
мического и технологического развития их устойчивости; внешнеполи-
тические обстоятельства; условия, воздействующие на мировоззрение 
и мировосприятие населения, элит и властных структур; социальное 
устройство общества и факторы, приводящие к его изменениям; уро-
вень благосостояния населения, качество, стиль и образ жизни людей.

Хотелось бы отметить, что в современном мире брошенные време-
нем вызовы и испытания гуманитарной безопасности не менее серьёз-
ны, чем существовавшие ранее традиционные угрозы, которые могут 
порождать и усиливать друг друга. Существенно в нынешних услови-
ях нарастает взаимозависимость, наряду с которой возникают и разви-
ваются такие явления и процессы, с которыми национальные государ-
ства уже не в состоянии справиться в одиночку. А ослабление в послед-
ние десятилетия возможностей ряда государств планеты по поддержа-
нию порядка, безопасности, верховенства права на собственных терри-
ториях привело к многократному увеличению количества незащищен-
ных жизней в современном мире. 

Весьма актуальной выглядит идея постоянного планетарного диалога 
по гуманитарной проблематике, в котором принимали бы активное уча-
стие множественные представители государств, гражданского общества, 
международных организаций. Целью его достижений обязан стать поиск 
новых подходов к тому, как в реальности препятствовать возникновению 
и расширению в мировом пространстве так называемых территорий ЧС, 
где жизни людей перестают быть самой главной ценностью. 

Как обеспечивать гуманитарную безопасность и вызволять людей из 
положения полной незащищенности? Вот первостепенная проблема со-
временности для всех стран, входящих в состав ООН. (пример: нынеш-
няя ситуация с беженцами в Афганистане). Ведь в современных реалиях 
чрезвычайные ситуации являются следствием не только вооруженных 
конфликтов, но и природных катаклизмов. К примеру, в тяжёлый и исто-
рически запомнившийся 2014 г., только стихийные бедствия в более чем 
100 странах затронули порядка 140 млн человек и по оценкам специ-
алистов причинили при этом ущерб в размере как минимум в 110 млрд 
долларов США [3].

Частота и последствия стихийных бедствий значительно увеличи-
лись. Огромное число людей потеряли свои дома, были вынуждены спа-
саться всеми доступными способами. 

В связи с вызовами глобализации, зарубежные социологи и фило-
софы впервые стали осознавать необходимость исследования процессов 
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гуманитарного сотрудничества ещё в далёкие 50-е гг. ХХ века, когда на-
копилось сравнительно большое количество материала, позволяющего 
объективно и всесторонне исследовать гуманитарные последствия, за-
кономерности, и специфические направления, им присущие.

Уже в конце 80-х гг. ХХ века в новых условиях после активизации в 
глобализационные процессы стран Восточной Европы, наступил второй 
этап осознания сущности гуманитарного сотрудничества.

Третий же этап исследования направленности и природы гумани-
тарного сотрудничества пришёлся на 90-е гг. ХХ века. Он был связан с 
всесторонним изучением последствий распада империи коей оказалась 
«страна Советов» бывший СССР и формированием в пространстве на 
шестой части суши планеты Земля, новых независимых государств, сре-
ди которых и Республика Беларусь.

В результате в ныне существующее время гуманитарное сотрудниче-
ство рассматривается как вид социально-политических контактов, свя-
занных с фактором международной неопределенности и глобальных ри-
сков, которые сложно поддаются изучению и соответственно их устра-
нению. 

Этот процесс в первую очередь понимается как связанный с реали-
зацией властных позиций, обеспечивающих относительное социальное 
равновесие и как инструмент разрешения гуманитарных проблем обще-
го и системного характера. Само гуманитарное сотрудничество опреде-
ляется как взаимодействие, обеспечивающее необходимый и достаточ-
ный уровень приспосабливаемости коллективистских субъектов к раз-
нотипным социальным средам и вызовам за счёт поддержания опти-
мального режима их жизнедеятельности и функционирования. Расце-
нивается, как влияние, нацеленное на поддержание баланса сил в об-
ществе с помощью соответствующих гуманитарных методов, обеспе-
чивающих сохранение существующих структур власти и иерархично-
сти подчинения.

Гуманитарное сотрудничество определяется как интеркультурная 
коммуникация, нацеленная на производство новой социокультурной мо-
дели, где главной целью становится положительный результат взаимо-
обмена целями и идеями, смыслами, знаниями и ценностями. 

В подобном случае гуманитарное сотрудничество выступает как эф-
фективный регулятор и конвертёр культурных влияний [4].

Таким образом, на современном этапе процесс актуализации тех или 
иных структурных элементов, стратегий и направлений гуманитарно-
го сотрудничества, а также его эффективность и результативность во 
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многом определяются тем, какие социальные субъекты вступают в дан-
ный вид социально-политических отношений и какие цели при этом 
они преследуют.
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В статье рассматривается участие и место Европейского союза в мировой 
климатической повестке. Показана роль, которую ЕС играет в деле обеспечения 
региональной и глобальной климатической безопасности. Дана оценка деятель-
ности ЕС в сфере климатической политики. Рассмотрено участие его институ-
тов в проведении и организации крупнейшего международного форума по во-
просам изменения климата КС-26/COP26. В результате показан амбициозный 
подход ЕС к участию в подобных мероприятиях и его намерения продолжать со-
хранять зелёное лидерство на мировом уровне.

Ключевые слова: Европейский союз; климатический саммит; климатиче-
ская политика; COP 26; Конференция сторон.


