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Аннотация. Новейшая всемирная история ознаменовалась экономическими кризисами, 
экологическими бедствиями, возрастанием внутригосударственных и межгосударственных во-
оруженных конфликтов, а также накаляющимся противостоянием в сфере энергоресурсов. Среди 
этих рисков наиболее заметными стали такие экологические проблемы, как рост глобальной 
температуры, повышение уровня мирового океана, эрозия почв, нехватка продовольствия и по-
лезных ископаемых. Статья посвящена актуальным вопросам формирования новой климатиче-
ской повестки в рамках COP-26, проходящей в Глазго, и региональному опыту Латинской Америки 
по противостоянию климатическим угрозам и адаптации к изменению климата с момента 
ратификации Парижского соглашения 2015 г. Авторы рассматривают главные международно-
правовые инструменты взаимодействия в борьбе с изменением климата, а также те достижения 
на пути к «озеленению» национальных экономик, которые были предприняты государствами 
ЛАКБ в рамках механизмов Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Каждое лати-
ноамериканское государство с момента ратификации Парижского соглашения продвинулось 
в реализации экологической повестки дня и развитии законодательства, направленного на со-
кращение выбросов парниковых газов и адаптацию к климатическим изменениям. Сделан 
вывод о необходимости широкого государственного участия с помощью зарекомендовавших 
себя платформ для решения основных экологических проблем, дальнейшего развития систем 
раннего предупреждения и последовательной реализации к намеченных планов действий 
по снижению риска бедствий и их последствий. Первостепенное значение отводится межгосу-
дарственному диалогу для поиска ответов на экологические вызовы современности, привержен-
ности ответственному выполнению обязательств в рамках международных соглашений в данной 
сфере и дальнейшей разработке международно-правовых инструментов в сфере экологического 
права. Предполагается, что совместные инициативы стран региона смогут оказать значительный 
синергетический эффект с точки зрения снижения затрат на сокращение выбросов этих газов, 
и ожидается, что рыночные инструменты, предложенные Парижским соглашением, станут важ-
ным дополнением к уже предпринятым усилиям по соблюдению общей климатической повестки 
РКИК ООН.

Ключевые слова: Латинская Америка, климатическая повестка, Парижское соглашение, COP-26, 
углеродная нейтральность, экологическая трансформация, адаптация, безопасность экосистем.
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Abstract. The newest world history has been marked by economic crises, environmental disasters 
an increase in intrastate and interstate armed confl icts, as well as an escalating confrontation in the 
fi eld of energy resources. Among these risks, environmental problems such as global warming, sea 
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level rise, soil erosion and shortages of food and fossil fuels have become unprecedentedly visible. 
This article focuses on a new climate agenda in the light of COP-26, taking place in Glasgow, and the 
regional experience of Latin America in confronting climate threats and adapting to climate changes 
since the ratifi cation of the 2015 Paris Agreement. The authors consider the main international 
climate instruments, as well as those achievements on the way to greening national economies, 
which were undertaken by the LAC states within the mechanisms of the UN Framework Convention 
on Climate Change. Since the ratifi cation of the Paris Agreement, every Latin American state has made 
progress in implementing the environmental agenda and developing legislation aimed at reducing 
greenhouse gas emissions and adapting to climate change. The conclusion highlights the need for broad 
state participation on the base of proven instruments for solving major environmental problems, further 
developing early warning systems and consistent implementation of the planned action plans to reduce 
the risk of disasters and their consequences. Primary importance is attached to interstate dialogue 
to tackle the environmental challenges, commitment to the responsible fulfi llment of international 
climate agreements and further development of international framework in the fi eld of environmental 
law. Joint initiatives among the states of the region are expected to have signifi cant eff ect on reducing 
emissions of these gases. Moreover, the market-based instruments proposed by the Paris Agreement 
are known to be an important complement to the ongoing eff orts to comply with the overall UNFCCC 
climate agenda.

Key words: Latin America, climate agenda, Paris Agreement, COP-26, carbon neutrality, ecological 
transformation, adaptation, environmental safety.

Безопасность человечества и 
окружающей среды является цен-
ностью, которая в  XXI  в. приобрела 
глобальный характер и  в  то  же вре-
мя стала актуальной проблемой для 
всего международного сообщества. 
Устойчивое развитие как одна из це-
лей, закрепленная в  основополага-
ющих международно-правовых до-
кументах, подразумевает под собой 
сохранение природных ресурсов 
Земли на благо нынешних и будущих 
поколений [8].

Разработка международно-право-
вых актов универсального характера 
по  сохранению окружающей и  при-
родной среды Земли явилась законо-
мерным этапом развития междуна-
родных отношений  в  данной сфере. 
Более того, в  научном обороте уве-
ренно утвердился термин «экологи-
зация международных отношений», 
который означает выдвижение важ-
ности экологических аспектов в  чис-
ло приоритетных тем на международ-
ной повестке дня [5].

На сегодняшний день параллель-
но развиваются два процесса: с  од-
ной стороны, происходит деградация 

окружающей среды, которая при-
ближает человечество к  глобальной 
экологической катастрофе; с  другой 
стороны, разворачивается ежегод-
ное принятие новых экологических 
международных договоров и  согла-
шений, проходят встречи на  высшем 
уровне, посвященные экологическим 
проблемам, и повсеместно привлека-
ется внимание к вопросам климата.
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Основная проблема заключается 
в том, что скорость глобального поте-
пления и его последствий превышает 
способность социальных и  экономи-
ческих систем адаптироваться к этим 
изменениям.

2020  год был одним из  самых те-
плых в истории наблюдений [1]. Кли-
матические риски все больше затра-
гивают общемировую безопасность, 
поскольку изменения климата при-
водят к возрастанию глобальной тем-
пературы, повышению уровня моря 
и  многим экстремальным явлениям, 
включая увеличившееся количе-
ство засух и наводнений. Между тем, 
по оценкам Международной федера-
ции обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, в  2021  г. число 
экологических беженцев превысило 
30 млн человек по всему миру [18].

В новом докладе ООН «Единство 
в науке» (2021) признается, что миро-
вое сообщество находится еще дале-
ко от реализации тех целей, которые 
закреплены в Парижском соглашении 
по климату 2015 г. [34]. В предисловии 
к  докладу опубликовано мнение Ге-
нерального секретаря ООН Антониу 
Гутерриша о  том, что за  2020  г. объ-
емы выбросов ископаемого топлива 
вернулись к прежним значениям, по-
казатели концентрации парниковых 
газов продолжают расти и  под воз-
действием антропогенных факторов 
возникают все больше деструктивных 
погодных явлений, которые сказыва-
ются на здоровье, жизни и средствах 
к существованию людей на всех кон-
тинентах.

14  января 2021  г. международ-
ной организацией ЮНЕП (Програм-
ма ООН по  окружающей среде) был 
опубликован доклад, посвященный 
недостаткам в подготовке и реализа-
ции мер по  адаптации к  изменению 
климата [23]. Отмечается, что данные 
меры сильно запаздывают, несмотря 
на  то  что страны продвинулись впе-
ред в  планировании и  реализации 

национальных действий. Однако все 
еще не  решены существенные про-
блемы, особенно в  сфере финанси-
рования развивающихся стран и  до-
ведения адаптационных проектов 
до той стадии, когда они действитель-
но снижают климатические риски.

Согласно выводам последнего от-
чета Программы ООН по окружающей 
среде «Доклад о  разрыве в  уровне 
выбросов за  2021  год: жара наступа-
ет» новые и обновленные определяе-
мые на национальном уровне вклады 
(ОНУВ), предусмотренные Париж-
ским соглашением, к 2030 г. сократят 
прогнозируемые выбросы только 
на 7,5 %, в то время как для достиже-
ния цели Парижского соглашения 
сдерживания потепления до  1,5  °C 
необходимо 55 % [6].

Экспертами ЮНЕП подчеркивает-
ся важность предпринимаемых ша-
гов, направленных на решение таких 
социальных проблем, как изменение 
климата, обеспечение благосостоя-
ния людей и биоразнообразия путем 
защиты, устойчивого управления 
и  восстановления естественных или 
измененных экосистем. Отдельно 
упоминается, что планирование и ре-
ализация этих мер с  помощью наци-
ональных планов адаптации, иссле-
дований, мониторинга последствий 
изменения климата и  инвестиций 
в  «зеленое» будущее  — одно из  тре-
бований, предъявляемых Париж-
ским соглашением по климату 2015 г. 
ко всем подписавшим его сторонам.

Одной из  главных тем саммита 
стран–участниц G-20, состоявшегося 
в конце октября 2021 г., стала защита 
окружающей среды, однако Генераль-
ный секретарь ООН высказал мнение 
о том, что данная встреча не оправда-
ла ожиданий в плане борьбы с изме-
нениями климата [35]. Тем не  менее, 
в  итоговом заявлении государства–
участники G-20 закрепили намерения 
разработать национальные планы 
восстановления и  повышения устой-
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чивости, направленные на смягчение 
последствий изменения климата [16]. 
Другая цель, которая утверждается 
в документе, — достижение угле-
родной нейтральности. Однако речь 
идет не о конкретных обязательствах, 
а лишь о стремлении реализовать эту 
цель к  2030  г. При этом позитивным 
считается решение сообразовывать 
темпы сокращения выбросов с эконо-
мическим развитием и ростом в каж-
дой стране [29].

8 октября 2021 г. на 48-й сессии Со-
вета ООН по  правам человека были 
приняты резолюции о  праве чело-
века на  здоровую и  чистую окружа-
ющую среду и о назначении на трех-
летний период Специального до-
кладчика по  вопросам о  поощрении 
и  защите прав человека в  контексте 
изменения климата [32]. Совет ООН 
впервые официально закрепил, что 
чистая, здоровая и  устойчивая окру-
жающая среда  — это неотъемлемое 
право человека [33].

Основополагающим международ-
но-правовым документом в  сфере 
экологического права является Ра-
мочная Конвенция ООН об  измене-
нии климата (РКИК ООН), вступившая 
в  силу в  1994  г. [13]. Главной целью 
принятия данного правового инстру-
мента выступала стабилизация кон-
центраций парниковых газов в  ат-
мосфере на  таком уровне, который 
не допускал бы опасного антропоген-
ного воздействия на  климатическую 
систему. При этом сроки достижения 
данного уровня не  названы, и  в  тек-
сте документа вновь отмечается важ-
ность устойчивого развития как од-
ного из  принципов международного 
экологического права [5].

В Рамочной Конвенции закрепля-
ется воля государств сотрудничать 
на  основе широкого перечня прин-
ципов (в  том числе принципа спра-
ведливости, который подразумевает 
под собой защиту окружающей сре-
ды для будущих поколений; принци-

па общей, но  дифференцированной 
ответственности; принципа предот-
вращения экологического ущерба, 
который проявляется в  обязанности 
государств принимать заблаговре-
менные меры; принцип солидарности 
и др.) ради достижения общих целей, 
направленных на снижение климати-
ческих рисков и борьбу с их послед-
ствиями для окружающей среды.

Конференция сторон (COP) яв-
ляется главным контролирующим 
органом РКИК ООН. Она проводит 
периодический обзор выполнения 
обязательств Сторон, вытекающих 
из положений  Конвенции, а также лю-
бых связанных с  ней правовых доку-
ментов; поощряет и облегчает обмен 
информацией о мерах, принимаемых 
в связи с изменением климата, и вы-
носит, в пределах своих полномочий , 
решения, необходимые для содей-
ствия эффективному осуществлению 
Конвенции. Кроме того, СОР осу-
ществляет руководство в  деле раз-
работки и периодического уточнения 
методологий , например для оценки 
эффективности мер по  ограниче-
нию эффективности и  увеличению 
поглощения парниковых газов, рас-
сматривает, утверждает и  публикует 
регулярные доклады, выносит реко-
мендации по  любым вопросам осу-
ществления РКИК ООН, мобилизует 
финансовые ресурсы [13].

Одной из  самых крупных за  по-
следнее время стала 25-я Конферен-
ция сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (COP-25), 
которая состоялась в  Мадриде под 
председательством Чили. Итоговый 
документ, названный «Время действо-
вать», призывает участников к  сроч-
ным и  всеобъемлющим действиям 
в области защиты окружающей среды 
в  целях исполнения положений Па-
рижского соглашения.

Несмотря на  то  что РКИК ООН 
рассматривается всеми участника-
ми международного сообщества 
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в  качестве ключевого международ-
но-правового инструмента по  смяг-
чению последствий антропогенного 
влияния на  природу, в  ходе COP-25 
в  Мадриде 2019  г. не  удалось согла-
совать общие подходы к реализации 
рыночных и  нерыночных механиз-
мов Парижского соглашения. Данная 
работа была продолжена на  сессиях 
вспомогательных органов РКИК ООН 
в  дистанционном формате и  должна 
завершиться на COP-26.

В начале ноября 2021 г. COP-26 на-
чала свою работу в Глазго. Ее предсе-
датель Алок Шарма подчеркнул, что 
COP-26 станет первой встречей в по-
добном формате, когда будут подве-
дены итоги и  определены достиже-
ния стран-участников Парижского 
соглашения по  климату, принятого 
в  2015  г. Соответственно, решения 
по  итогам саммита в  Глазго должны 
быть более жесткими [9].

Со стороны США, стран Европы, 
Китая, Индии и  ряда других госу-
дарств к сегодняшнему дню заявлены 
весьма амбициозные и долгосрочные 
цели в области борьбы с изменением 
климата, вызванным, прежде всего, 
антропогенным промышленным воз-
действием на природу — углеродны-
ми выбросами в атмосферу [7]. Появи-
лись национальные и  региональные 
стратегии, рассчитанные до  2030–
2070  гг., направленные на  эффектив-
ное противодействие климатическим 
рискам. При этом они декларируют 
не  только кардинальное усиление 
мер защиты экологии, но  и  перспек-
тиву глобального энергетического пе-
рехода. В  некоторых странах выдви-
нуты или модернизированы проекты 
экономического развития на  основе 
альтернативных источников энер-
гии: в России, например, предложена 
идея создания водородной энергети-
ки [14].

В настоящий момент серьезную 
проблему представляет тот факт, что 
все подобные национальные и регио-

нальные стратегии, хотя и выдержаны 
в едином духе, не синхронизированы 
в должной мере.

Ключевым на COP-26 является при-
знание роли лесов, в  том числе лес-
ных проектов, всех экосистем, а  так-
же атомной энергии как реального 
инструмента борьбы с  изменением 
климата. Поэтому первым крупным 
достижением COP-26 стало решение 
более 100  мировых лидеров, пред-
ставляющих более 85 % лесов плане-
ты, положить конец их масштабной 
вырубке и  предотвратить деграда-
цию территорий к 2030 г. [21].

Кроме того, более 40  государств 
условились отказаться от  угля в  ка-
честве топлива. После 2030 г. страны, 
подписавшие это соглашение, боль-
ше не будут строить новые угольные 
электростанции и  инвестировать 
в уголь [2].

В первую очередь, на повестке дня 
новой Конференции Сторон РКИК 
ООН стоит вопрос о  завершении со-
гласования оставшейся части Правил 
реализации Парижского соглаше-
ния, а  именно статьи 6 (о  рыночных 
и  нерыночных механизмах реали-
зации мер по  противодействию из-
менениям климата, включая систему 
торговли квотами на  выбросы пар-
никовых газов), отчетности в  рамках 
реализации Парижского соглашения 
и сроков ее предоставления.

Большое значение имеет пакет 
решений по  финансово-технологи-
ческому блоку. Наращивание усилий 
международного сообщества по  мо-
билизации финансовой помощи 
на  климатические цели и  передаче 
технологий развивающимся стра-
нам является залогом активизации 
действий данной группы государств 
по  сокращению выбросов парнико-
вых газов и  адаптации к  изменению 
климата.

Приоритетной задачей является 
гармонизация подходов разных стран 
к вопросам оценки эмиссии парнико-
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вых газов, стимулирования сокраще-
ния уровня этих выбросов и увеличе-
ния их поглощения. Международные 
стандарты и  методики должны при 
этом учитывать разнообразие нацио-
нальных условий.

Важно отметить, что принятие 
РКИК ООН имеет основополагающее 
значение для кодификации норм 
международного права в  сфере из-
менения климата. Данная конвенция 
явилась первым всеобъемлющим 
документом, закрепляющим обяза-
тельства государств по  сохранению 
климата Земли. РКИК ООН также име-
ет первостепенное значение с  точки 
зрения создания институциональ-
ной основы деятельности междуна-
родных экологических механизмов. 
Помимо того, Конвенция устанавли-
вает основные направления между-
народной климатической политики, 
принципы деятельности государств 
и  негосударственных субъектов, 
а  также процедурные положения 
в сфере сохранения климата Земли.

Однако данный инструмент часто 
подвергается критике. РКИК ООН как 
рамочная конвенция содержит толь-
ко общие принципы и обязательства. 
Конвенции не хватает конкретных ме-
ханизмов выполнения обязательств, 
более детальных и  промежуточных 
целей, а  также ограничений  по  сро-
кам. РКИК ООН устанавливает только 
общие нормы, которые хотя и обязы-
вают государства действовать опре-
деленным образом, не предполагают 
какого-либо механизма исполнения 
данных норм ввиду отсутствия како-
го-либо механизма принуждения.

Принятие Киотского протокола 
(КП) в 1997 г. (вступил в силу в 2005 г.) 
было существенным шагом вперед, 
так как данный документ конкрети-
зировал общие положения РКИК ООН 
и  установил численные значения 
обязательств государств по  сниже-
нию выбросов. Но для полноценного 
запуска всех механизмов, предусмо-

тренных Киотским протоком, потре-
бовалось немало времени. Однако 
необходимо отметить, что невысокая 
поддержка государствами Киотского 
протокола наряду с  несоблюдением 
сторонами некоторых положений  КП 
и целей по сокращению эмиссии пар-
никовых газов выявили очевидную 
необходимость принятия нового все-
объемлющего документа, в  котором 
были бы учтены и устранены все вы-
шеперечисленные недостатки. Этим 
соглашением стало Парижское согла-
шение 2015 г. (ПС).

Парижское соглашение было при-
нято на COP-21 [11]. Документ состоит 
из 29 статей и 16 пунктов преамбулы, 
которые охватывают основные во-
просы адаптации к последствиям из-
менения климата и средства, с помо-
щью которых предполагается достичь 
целей Конвенции (наращивание по-
тенциала, финансов и  передача тех-
нологии).

Парижское соглашение тесно свя-
зано с  РКИК ООН: в  своем действии 
оно опирается на  органы и  институ-
ты, созданные в  рамках РКИК. Кон-
ференция Сторон также является 
платформой для совещания Сторон 
Парижского соглашения.

Парижское соглашение впервые 
предлагает отойти от  принципа об-
щей, но  дифференцированной от-
ветственности, закрепляя в  тексте 
документа обязанность всех участ-
ников предпринимать «амбициозные 
усилия» [11], не разделяя ответствен-
ность государств в зависимости от их 
уровня развития.

В Парижском соглашении за-
креплены как индивидуальные, так 
и  коллективные цели Сторон. Глав-
ная коллективная цель заключается 
в  удержании роста общей темпера-
туры воздуха не  более 2  градусов 
по  сравнению с  доиндустриальным 
уровнем и  подкреплении усилий  
в  целях ограничения роста темпера-
туры до 1,5 градусов.
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В отличие от  Киотского протоко-
ла, где индивидуальные цели Сторон 
были включены в  Приложение (т. е. 
определены «сверху-вниз»), Стороны 
Парижского соглашения сами опре-
деляют свои индивидуальные цели 
(т. е. «снизу-вверх»). Страны-участ-
ники сообщают об  определяемых 
на  национальном уровне вкладах 
в  глобальное реагирование на  изме-
нение климата (ОНВ). Например, сто-
роны могут проводить мероприятия 
по  реализации усилий  по  снижению 
выбросов, технологическому перево-
оружению и  адаптации к  климатиче-
ским изменениям.

Самым главным недостатком ПС 
считается отсутствие необходимого 
механизма правовой ответственности 
за нарушение положений  документа. 
Кроме того, Парижское соглашение 
не  предусматривает наступления ка-
ких-либо материальных последствий  
и в случае невыполнения ОНВ, несмо-
тря на  то, что это и  обеспечило ши-
рокое участие стран в  ПС. Поэтому 
можно предположить, что Парижское 
соглашение представляет собой ком-
промисс между необходимыми мера-
ми и теми действиями, которые стра-
ны готовы предпринимать.

В свою очередь, Международное 
энергетическое агентство обеспо-
коено тем, что коронавирус подо-
рвет инвестиционные программы 
по линии зеленых технологий, и при-
зывает правительства активнее сти-
мулировать это направление [25]. 
Аналитики также отметили снижение 
глобального спроса на  солнечную 
энергию, так как страны сейчас от-
дают предпочтение краткосрочным 
мерам поддержки экономики (в  том 
числе крупных компаний-эмитентов 
СО2  и  производителей углеводоро-
дов), а  не  долгосрочным вложени-
ям в  инновации и  альтернативные 
технологии. Согласно последним 
климатическим исследованиям, 
до  2030  г. мир ожидает повышение 

температуры как минимум на  2,7  °C 
в этом столетии [6].

Тем не  менее Парижское согла-
шение остается надежной междуна-
родно-правовой основой для долго-
срочного климатического урегулиро-
вания. Отдельная роль отведена важ-
ности межгосударственного диалога 
для поиска ответов на экологические 
вызовы современности и ответствен-
ному выполнению обязательств 
в  рамках международных соглаше-
ний в данной сфере.

Кроме того, закрепляется цен-
тральное значение ООН в  формиро-
вании международной повестки дня 
как по  климатической тематике, так 
и в природоохранной сфере в целом. 
Вопросы климата должны стать объ-
единительным фактором междуна-
родного сообщества, и  важную роль 
в  достижении прогресса на  этом на-
правлении отводится ООН и руковод-
ству Организации.

Помимо этого, в 2015 г. была при-
нята Международная повестка дня 
в  области устойчивого развития 
на  период до  2030  г. [12]. Среди за-
крепленных в документе целей необ-
ходимо выделить цель 13 (действия 
по  борьбе с  изменением климата), 
в  которой подчеркивается безотла-
гательность принятия мер по борьбе 
с  изменением климата и  его послед-
ствиями и отмечается, что нет ни од-
ной страны в  мире, которую  бы дан-
ная проблема не затронула.

В свете вышесказанного призна-
ется огромное значение Парижского 
соглашения, которое представляет 
согласованную волю международ-
ного сообщества начать совместную 
борьбу с изменением климата. Анали-
тики признают важность Парижского 
соглашения, однако многие сходятся 
во  мнении, что не  стоит останавли-
ваться на достигнутом, ведь один та-
кой шаг является недостаточным для 
решения большинства климатиче-
ских проблем.
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Изменение климата и экстремаль-
ные погодные условия угрожают здо-
ровью и  безопасности людей, про-
довольственной, водной и  энергети-
ческой безопасности, а  также окру-
жающей среде в  Латинской Америке 
и  Карибском бассейне. Согласно но-
вому докладу Всемирной метеороло-
гической организации (ВМО) «Состо-
яние климата в  Латинской Америке 
и  Карибском бассейне в  2020  году», 
последствия охватывают весь регион, 
включая вершины Анд, бассейны рек 
и многочисленные острова Карибско-
го бассейна. В  докладе выражается 
особая озабоченность по поводу по-
жаров и потери лесов, которые явля-
ются жизненно важным поглотителем 
углерода [3].

Доклад ВМО дает представление 
о последствиях повышения темпера-
туры, об  изменении характера осад-
ков, штормов и  отступлении ледни-
ков. Он был обнародован 17  августа 
2021  г. на  конференции высокого 
уровня «Совместная работа по  обе-
спечению устойчивости к  погодным, 
климатическим и  водным условиям 
в  Латинской Америке и  Карибском 
бассейне», проведенной под эгидой 
ВМО, Экономической комиссии ООН 
для Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЭКЛАК ООН) и Управления 
ООН по  снижению риска бедствий 
(УСРБ ООН).

Данный доклад следует за  подго-
товленным Межправительственной 
группой экспертов по  изменению 
климата (МГЭИК) докладом «Измене-
ние климата в 2021 году: физическая 
научная основа», в  котором говорит-
ся, что температура в  этом регионе 
повысилась больше, чем в  среднем 
по  миру, и, вероятно, продолжит по-
вышаться [20]. Также прогнозируется 
радикальное изменение характера 
выпадения осадков, дальнейшее по-
вышение уровня моря, увеличение 
количества наводнений в  прибреж-
ных районах, что, в  свою очередь, 

затронет все человеческие системы 
и экосистемы [31].

Генеральный секретарь ВМО Пет-
тери Таалас утверждает, что Латин-
ская Америка и  Карибский бассейн 
входят в  число регионов, наиболее 
подверженных воздействию экстре-
мальных гидрометеорологических 
явлений. Также становятся все более 
заметны нехватка воды и энергии, по-
теря урожаев в  сельском хозяйстве, 
увеличившиеся темпы миграции на-
селения и  повсеместный подрыв об-
щественного здравоохранения — все 
это усугубляет проблемы, спровоци-
рованные пандемией COVID-19 [24].

Нынешняя экономическая модель 
развития Латинской Америки осно-
вана на  использовании и  эксплуата-
ции собственных сырьевых запасов. 
Постоянно растущий спрос на  миро-
вом рынке на  минеральные ресурсы 
и  сельскохозяйственное сырье при-
вел к  тому, что добыча ископаемых 
в  большинстве стран стала важней-
шим фактором экономического раз-
вития. Она сопровождается огром-
ным ущербом, который наносится 
окружающей среде. В  качестве наи-
более ярких примеров в  средствах 
массовой информации упоминаются 
пожары в  Амазонии, таяние ледни-
ков в  Патагонии или прорывы дамб 
с  многочисленными человеческими 
жертвами.

Некоторые исследователи отмеча-
ют усиление неоэкстрактивистской 
концепции в экономических моделях 
развития стран региона, которая под-
разумевает под собой сверхэксплу-
атацию природных ресурсов, увели-
ченную добычу ископаемых, углево-
дородный акцент в экономике и даже 
масштабную вырубку лесов [19].

Такой подход, в свою очередь, мо-
жет привести в  будущем к  росту со-
циального напряжения (в  том числе 
между центральным правительством 
и  представителями коренного на-
селения, для которого природный 
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запас континента имеет особое зна-
чение), усугубляющимся климатиче-
ским и  экологическим изменениям, 
растущей экономической уязвимости 
региона и прочим рискам, связанным 
с  нарушением сельскохозяйствен-
ного производства, упадком продо-
вольственной безопасности, ненад-
лежащим функционированием экоси-
стемы и  другими непредвиденными 
финансовыми обстоятельствами [27].

В мае 2021 г. прошла тематическая 
онлайн-сессия Региональной клима-
тической недели для стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна [15]. 
В преддверии COP-26 страны региона 
вновь подчеркнули необходимость 
реализации климатической страте-
гии, призвали сократить выбросы 
парниковых газов на  27 % и  продви-
нуться к  углеродной нейтральности 
в  соответствии с  целями Парижско-
го соглашения, а  также сформиро-
вать общую региональную позицию 
к COP-26.

Широко представлено европей-
ско-латиноамериканское сотрудни-
чество в  сфере экологии и  защиты 
окружающей среды. Оно сфокуси-
ровано на трех главных направлени-
ях: изменение климата (программы 
EUROCLIMA, EUROCLIMA+, CLIMACAP), 
возобновляемые источники энер-
гии (программа EURO-SOLAR) и  вод-
ные ресурсы (программы RALCEA, 
WATERCLIMA).

В 2018 г. Евросоюз увеличил финан-
сирование программы EUROCLIMA+, 
теперь ее бюджет составляет более 
88 млн евро, и она охватывает 18 ла-
тиноамериканских стран. В  данной 
программе акцент делается на  со-
хранении лесов, охране биоразнооб-
разия и  региональных экосистем, 
возобновляемой энергетике и  энер-
госбережении, сокращении риска 
стихийных бедствий, экологически 
чистом производстве продуктов 
и  др. Соискателями европейской 
программы EUROCLIMA+ выступают 

общественные организации, техниче-
ские институты, правительства стран 
ЛАКБ, частный и  государственный 
сектор, что демонстрирует активную 
вовлеченность региональных и  на-
циональных акторов в вопросы защи-
ты окружающей среды и  адаптации 
к климатическим изменениям [10].

Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и  Карибского 
бассейна (ЭКЛАК ООН), Комиссия 
по  окружающей среде Федераль-
ного сената Бразилии и  Комиссия 
по окружающей среде и устойчивому 
развитию Аргентины при поддержке 
Европейского союза с помощью про-
граммы EUROCLIMA+ проведут ме-
роприятие, параллельное COP-26, — 
«Представители парламентов Латин-
ской Америки и Карибского бассейна: 
Объявление о  начале работы Парла-
ментской обсерватории по вопросам 
изменения климата и  справедливого 
переходного процесса [к низкоугле-
родной экономике]» (OPCC).

Мероприятие проводится в  рам-
ках COP-26 и  нацелено на  создание 
общего информационного инстру-
мента о  состоянии экологического 
законодательства и  парламентского 
сотрудничества по  данному направ-
лению как в регионе, так и за его пре-
делами [28].

Весомой проблемой для региона 
ЛАКБ выступает повышение уровня 
моря. Исследование, представлен-
ное некоммерческой организацией 
Climate Central, выдвинуло предпо-
ложение о том, что рост уровня воды 
составит от  0,6  до  2,1  метра в  тече-
ние этого столетия. Это означает, что 
к  2100  г. территория, на  которой жи-
вут около 200  млн человек, может 
стать практически непригодной для 
проживания, и  многие прибрежные 
зоны будут затоплены [22]. Повыше-
ние уровня моря затронет не  только 
островные государства, но  и  конти-
нентальные, такие как Мексика, Ар-
гентина, Колумбия, Никарагуа, Гонду-
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рас, Венесуэла, Бразилия и  Уругвай 
и др.

Уровень воды в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна подни-
мается выше среднемирового. Соглас-
но отчету «Состояние климата в Латин-
ской Америке и  Карибском бассейне 
в 2020 году», опубликованному Всемир-
ной метеорологической организацией, 
уровень моря в  Карибском бассейне 
повышается в  среднем на  3,6  милли-
метра в год в период с 1993 по 2020 г. 
В  то  время как среднемировое значе-
ние — 3,3 миллиметра в год [3].

Исследователи сходятся во  мне-
нии, что Латинская Америка и Кариб-
ский бассейн являются одним из  ре-
гионов мира, наиболее затронутых 
изменением климата и  внешними 
явлениями, которые наносят серьез-
ный ущерб здоровью, жизни, продо-
вольствию, водопользованию и  до-
ступности энергетических ресурсов, 
а  также социально-экономическому 
развитию региона.

Стоит отметить, что одной из при-
чин таких изменений является тот 
факт, что по мере увеличения концен-
трации парниковых газов в экосисте-
ме планеты накапливается избыточ-
ная энергия, примерно 90 % которой 
поглощается океанами. Следом за по-
вышением глобальной температуры 
нагревается вода и  происходит те-
пловое расширение океана, которое 
в сочетании с таянием ледников спо-
собствует повышению уровня моря.

В Южной Америке изменениям 
более подвержено Атлантическое по-
бережье. Вдоль него скорость повы-
шения уровня моря немного выше, 
чем в  среднем в  мире (~3,6  мм/год), 
тогда как у побережья Тихого океана 
она остается на  приемлемом уровне 
(2,95 мм/год) [30]. Подобная скорость 
наблюдается также у побережья Цен-
тральной Америки и Карибского бас-
сейна, где рост уровня воды совпа-
дает с  ураганной активностью. Все 
это неизменно ведет к  ухудшению 

прибрежных условий, эрозии пляжей 
и снижению как туристической актив-
ности, так и, например, рыболовства.

В подобной ситуации сохраняет-
ся высокая вероятность наступления 
неблагоприятных условий для досту-
па к  портам на  побережье. Это при-
ведет к тому, что среднее количество 
часов в год, в течение которых порты 
будут закрыты, закономерно увели-
чится. Поэтому укрепление инфра-
структуры за счет инженерных работ 
и  восстановление других природных 
систем, поглощающих выбросы СО2 
(например, коралловых барьеров 
и мангровых зарослей), имеет решаю-
щее значение для надлежащего функ-
ционирования региона.

Отдельно стоит выделить такую 
проблему, как закисление мирового 
океана. Океан поглощает около 23 % 
годовых антропогенных выбросов 
CO2 в атмосферу, что смягчает карбо-
новое воздействие на  климат Земли. 
Однако CO2  реагирует с  морской во-
дой, понижая ее pH. Мировой показа-
тель pH на поверхности океана за по-
следние 40  лет рекордно снизился 
и  сейчас демонстрирует худшие по-
казатели за  последние 26  тысяч лет 
[4]. Этот процесс затрагивает многие 
морские организмы и  экосистемное 
разнообразие, а также угрожает про-
довольственной безопасности, ставя 
под удар развитие рыболовства и ак-
вакультуры. Глобальный уровень pH 
океана неуклонно снижается, достиг-
нув нового минимума в 2020 г. [4].

Вместе с тем на материке развора-
чиваются сильнейшие засухи, а сель-
вам Амазонии угрожают пожары. 
Латинская Америка уже сегодня рас-
сматривается как регион, где послед-
ствия изменений климата приведут 
к снижению урожайности (и, следова-
тельно, ослаблению продовольствен-
ной безопасности), масштабной про-
блеме лесных пожаров, истощению 
коралловых рифов и экстремальному 
росту уровня моря [24].
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Установление пределов глобаль-
ного потепления ниже 2  °C по  Цель-
сию, как закреплено целями Париж-
ского соглашении, жизненно важно 
для снижения рисков в регионе ЛАКБ, 
который уже сталкивается с экономи-
ческой и  социальной асимметрией 
в своем развитии.

В связи с этим большое внимание 
привлекает разница в  выбросах, ко-
торые производятся государствами 
региона, и  уровнем их уязвимости. 
Общие углеродные выбросы стран 
Латинской Америки и  Карибско-
го бассейна составляют лишь 8,3 % 
от глобальных показателей, но в то же 
время регион особенно уязвим к воз-
действию изменения климата из-за 
его географических, климатических, 
социально-экономических и  демо-
графических характеристик [26].

По оценкам ЭКЛАК ООН, к  2050  г. 
экономические издержки изменения 
климата в  регионе будут составлять 
от  1,5  до  5 % текущего регионально-
го валового внутреннего продукта, 
складывающегося из  суммы сельско-
хозяйственных потерь и  выработки 
гидроэлектроэнергии, потерь ввиду 
чрезвычайных ситуаций и прочих де-
структивных факторов.

Кроме того, еще одной причиной 
изменения климата в  регионе явля-
ется антропогенное вмешательство 
в  окружающую среду, например 
вследствие неконтролируемой урба-
низации и  сопутствующего разруше-
ния экосистем. За  первые два деся-
тилетия XXI в. сократились примерно 
на  20 % площади мангровых лесов, 
которые способны накапливать в три 
раза больше углерода, чем большин-
ство лесов мира [24].

Осознавая риски, страны региона 
добились прогресса по  включению 
темы охраны окружающей среды в за-
конодательные и  природоохранные 
процессы принятия решений. Основ-
ной задачей климатической повестки 
дня стран региона на  сегодняшний 

день является успешная координация 
действий между климатической по-
литикой и политикой развития ЛАКБ.

Статья 3  Парижского соглашения 
устанавливает, что каждая страна 
должна взять на  себя обязательства 
по  предотвращению изменения кли-
мата и  закреплению мер адаптации, 
определенных индивидуально на на-
циональном уровне, и  отчитываться 
о своем прогрессе каждые пять лет.

Государства Латинской Америки 
и  Карибского бассейна представили 
свои определяемые на  националь-
ном уровне вклады (ОНВ), основан-
ные на  реализации секторальные 
меры по  смягчению климатических 
последствий. Среди секторов указаны 
здравоохранение, безопасность при-
брежно-морских районов, сельское 
хозяйство, животноводство и  продо-
вольственная безопасность, сохране-
ние лесных ресурсов, поддержание 
биоразнообразия, защита природо-
охранных территорий и  стратегиче-
ских экосистем, безопасное развитие 
инфраструктуры, комплексное управ-
ление водными ресурсами и прогрес-
сивное снижение угрозы стихийных 
бедствий и  их последствий. Таким 
образом, для достижения этих целей 
необходимо осуществление широкой 
стратегии государственной политики.

Так, например, была запущена 
Платформа по  борьбе с  изменени-
ем климата в  сельском хозяйстве 
(PLACA), к  которой присоединились 
девять стран ЛАКБ. Была также опре-
делена региональная цель для Ла-
тинской Америки и  Карибского бас-
сейна — достичь 70 % использования 
энергии из возобновляемых источни-
ков к 2030 г.

В случае сельского хозяйства, ко-
торое выступает в  качестве фунда-
ментального сектора для региона, об-
щая политика государств направлена 
на  выращивание сельскохозяйствен-
ных культур, устойчивых к  экстре-
мальным явлениям, использование 
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эффективных ирригационных техно-
логий, разработку новых стратегий 
поддержки мелких производителей, 
изменение методов ведения сельско-
го хозяйства и животноводства и вне-
дрение систем сохранения почвы.

Помимо этого, рассматриваются 
такие меры адаптации к  климатиче-
ским последствиям, как создание на-
деждой базы по  информированию 
населения как о  климатических ри-
сках, так и  о  методах противостоя-
ния им; планирование, укрепление 
и  расширение систем раннего пред-
упреждения и  сетей мониторинга 
чрезвычайных ситуаций, укрепление 
природоохранных институтов на  го-
сударственном уровне и  наращива-
ние экологического потенциала.

Во многих странах региона приня-
ты национальные планы адаптации, 
направленные, в  первую очередь, 
на  адаптацию к  последствиям изме-
нения климата и  укрепление фунда-
ментальных отраслей хозяйства. На-
пример, в Аргентине приоритетными 
сферами считаются сохранение лес-
ных массивов, защита водных ресур-
сов, развитие устойчивого растени-
еводства, общее здравоохранение, 
сохранение биоразнообразия и  сво-
евременное реагирование на экстре-
мальные ситуации.

В Боливии были достигнуты зна-
чительные успехи в рамках развития 
законодательной базы и  утверждено 
большое количество программ, на-
правленных на  борьбу с  изменени-
ем климата. Сюда входят Программа 
устойчивости жизненных систем для 
обеспечения продовольственной 
безопасности, Программа предот-
вращения и  снижения рисков вви-
ду изменения климата, Программа 
комплексного управления водными 
ресурсами в  рамках Плана эконо-
мического и  социального развития 
на  2016–2020  гг., программы образо-
вания и здравоохранения, связанные 
с изменением климата, и План эконо-

мического и  социального развития 
на  2016–2020  гг., в  который входит 
Совместный механизм по  смягчению 
последствий и  адаптации для устой-
чивого управления лесами и природ-
ными ресурсами.

В рамках реализации мер по адап-
тации в Бразилии была создана плат-
форма AdaptaClima  — портал, пред-
назначенный для систематизации 
и  обмена инициативами по  адапта-
ции к изменению климата за счет бо-
лее широкого доступа к информации 
и координации действий участников. 
Также были приняты Национальная 
политика по  изменению климата, 
План действий по  предотвращению 
обезлесения Амазонии и  борьбе 
с ним, План в секторе здравоохране-
ния по смягчению последствий изме-
нения климата и адаптации к нему.

Большинство чилийских инициа-
тив сконцентрировано вокруг необ-
ходимости защиты леса и  разумного 
землепользования. Помимо этого, 
разработан Национальный план 
адаптации к  изменению климата, 
а  также отраслевые планы в  области 
лесного хозяйства, биоразнообразия, 
рыболовства и аквакультуры, здраво-
охранения, инфраструктуры, разви-
тия городов и энергетики. Более того, 
активно действует специализирован-
ная неправительственная организа-
ция Adapt Chile, сотрудничающая как 
с чилийскими муниципалитетами, так 
и с международными фондами. Adapt 
Chile формирует климатические про-
фили муниципалитетов и  отмечает 
все негативные последствия, которые 
развиваются на  микроуровне; кроме 
того, участвует в разработке муници-
пальных планов адаптации. Другой 
пример — EcoLogística, проект, попу-
ляризующий практику городских гру-
зовых перевозок с  низким уровнем 
выбросов углерода. Помимо этого, 
были приняты: План адаптации к  из-
менению климата на  2017–2022  гг., 
План адаптации городов к изменению 
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климата на  2017–2022  гг., План адап-
тации к изменению климата для энер-
гетического сектора на 2017–2022 гг., 
Национальный план адаптации к  из-
менению климата в  секторе здраво-
охранения, Национальная стратегия 
изменения климата и  растительных 
ресурсов на 2017–2025 гг.

Правительство Кубы рассматри-
вает необходимость развития наци-
ональной экологической правовой 
базы в  рамках поддержки междуна-
родной солидарности и  как возмож-
ность для поступательного развития 
страны. На  Кубе разработана Про-
грамма просвещения и  информиро-
вания общественности по  вопросам 
изменения климата и  исследований, 
связанных с этим рисков. Также при-
няты Национальный план эконо-
мического и  социального развития 
до  2030  г., который включает в  себя 
некоторые меры адаптации; Государ-
ственный план по  борьбе с  измене-
нием климата, Tarea  Vida, который 
призван обеспечить защиту людей, 
живущих в  прибрежных районах, 
и  адаптацию сельскохозяйственной 
деятельности к изменению климата.

В Перу первостепенный приори-
тет отдается защите водных ресурсов, 
сельского хозяйства, рыболовства, 
лесов и  общественного здравоохра-
нения в  целях снижения общей уяз-
вимости к  изменению климата. Была 
проведена работа в  рамках Много-
секторальной группы, сформировав-
шей предварительные программы 
по смягчению последствий в области 
энергетики, транспорта, промышлен-
ности и  охраны лесов. В  том, что ка-
сается адаптации, главное внимание 
уделено лесным массивам, здраво-
охранению, сельскому хозяйству, во-
дным ресурсам, рыболовству и  под-
держанию аквакультуры.

Через Главное управление по  из-
менению климата и  опустыниванию 
Министерства окружающей среды 
Перу (MINAM) оказывается техниче-

ская помощь в  управлении климати-
ческими последствиями. С 2014 г. по-
добные мероприятия были включены 
в  Национальный план подготовки 
кадров в  области изменения клима-
та (PNCCC) на  2013–2017  гг., который 
предназначен для государственных 
служащих и  региональных техниче-
ских групп и касается таких вопросов, 
как управление экосистемами и при-
родными ресурсами, климатически-
ми рисками, почвенными и  водными 
ресурсами и технологиями.

Правительство Венесуэлы уделяет 
особое внимание адаптации к небла-
гоприятным последствиям измене-
ния климата в  следующих областях: 
электроэнергетика, промышлен-
ность, транспорт, здравоохранение, 
биологическое разнообразие, про-
довольственный суверенитет, устой-
чивое развитие сельского хозяйства, 
сохранение и  управление водными 
и  лесными ресурсами, систематиче-
ский мониторинг, образование и раз-
витие экокультуры, планирование 
землепользования и  эффективное 
управление рисками, чрезвычайны-
ми ситуациями и  стихийными бед-
ствиями. Поощряется разработка 
муниципальных планов адаптации, 
которые предполагают совместную 
ответственность государства и  мест-
ных администраций, направленных 
на  адаптацию к  изменению климата 
с акцентом на защиту уязвимых групп 
населения.

Сегодня многие эксперты полага-
ют, что «опасное будущее», прогнози-
руемое учеными и политическими ли-
дерами, в Латинской Америке уже на-
ступило [24]. В прошлом году в южной 
части Амазонии были самые сильные 
засухи за последние 50 лет, а жители 
стран Центральной Америки пережи-
ли рекордное количество ураганов 
и наводнений.

Более того, 2020  год был одним 
из трех самых теплых в Центральной 
Америке и Карибском бассейне и вто-
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рым самым теплым годом в  Южной 
Америке [4]. Охватившая страны ре-
гиона засуха привела к  сокращению 
урожайности и  производства про-
дуктов питания. Она особенно опасна 
для государств Карибского бассейна, 
поскольку некоторые из  его терри-
торий входят в список стран с самым 
высоким дефицитом воды.

Генеральный секретарь Всемир-
ной метеорологической организации 
Петтери Таалас заявил, что регион 
Латинской Америки и  Карибского 
бассейна сталкивается и  будет про-
должать сталкиваться с  серьезными 
социально-экономическими кризиса-
ми из-за экстремальных гидрометео-
рологических явлений. В  последнее 
время эти тенденции осложняются 
последствиями пандемии COVID-19, 
которая стала большим испытанием 
для ЛАКБ. Для обеспечения эффек-
тивного восстановления необходимо 
в числе прочего продолжать реализо-
вывать Цель 13 в области устойчивого 
развития, которая указывает на  при-
нятие неотложных мер по  борьбе 
с  изменением климата и  его послед-
ствиями.

В то  же время ЭКЛАК ООН отме-
чает в  своем докладе, что в  ЛАКБ 
требуется усилить мониторинг кли-
матических опасностей, укрепить си-
стемы раннего предупреждения, при-
ступить к  реализации намеченных 
планов действий по снижению риска 
бедствий и  их последствий. Однако 
данные показывают, что системы ран-
него предупреждения в регионе раз-
виты недостаточно, особенно в  Цен-
тральной и Южной Америке.

В том, что касается процессов 
адаптации, широко признается: стра-
ны региона добились прогресса 
во включении повестки охраны окру-
жающей среды в процессы принятия 
решений, особенно с  точки зрения 
природоохранных институтов и  за-
конодательства, но  правительства 
все еще сталкиваются с  трудностя-

ми относительно эффективного за-
крепления экологических вопросов 
в  соответствующей государственной 
политике. Одна из основных задач бу-
дет заключаться в достижении корре-
ляционного взаимодействия между 
климатической политикой и  поли-
тикой развития, территориальными 
и отраслевыми программами.

Внушительный процесс измене-
ний в  регионе требует детальной 
проработки государственных планов 
и реализации намеченных меропри-
ятий, которые должны быть последо-
вательными, не  противоречащими 
друг другу и  соответствующими це-
лям развития. Важно достичь целост-
ного видения проблемы, используя 
возможности, разработанные для 
других целей (например, управление 
рисками стихийных бедствий), свя-
зывая проблему климата с  действи-
ями в области развития и продвигая 
экологическое и  плановое исполь-
зование территории. В  этом смысле 
эффективные действия правительств 
играют ключевую роль в содействии 
планированию и  представляют со-
бой главную возможность для адап-
тации.

Каждое латиноамериканское госу-
дарство с  момента ратификации Па-
рижского соглашения 2015 г. продви-
нулось в  реализации экологической 
повестки дня и развитии соответству-
ющего законодательства, направлен-
ного на сокращение выбросов парни-
ковых газов и  адаптацию к  климати-
ческим изменениям. Предполагается, 
что совместные инициативы стран 
региона смогут оказать значитель-
ный синергетический эффект с точки 
зрения снижения затрат на сокраще-
ние выбросов этих газов, и  ожидает-
ся, что рыночные инструменты, пред-
ложенные Парижским соглашением, 
станут важным дополнением к  уже 
предпринятым усилиям по  соблюде-
нию общей климатической повестки 
РКИК ООН.
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