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Аннотация: в статье рассматривается проблематика экологической 

культуры как неотъемлемого аспекта развития современной цивилизации. 

Авторы обращают внимание на значимость экологического аспекта в жизни 

современного общества и намечают те пути, по которым в дальнейшем будет 

проходить распространение экологического образования и экологической 

культуры.  
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Как известно, культура  это универсальный механизм, 

обеспечивающий жизнедеятельность человеческого общества. Длительное 

время культура была неразрывно связана с условиями окружающей среды, с 

природным контекстом, в котором существовало общество. Но с XVII века 

данная связь была разорвана, поскольку в этот период начинается 

становление индустриальной цивилизации, дистанцирующейся от природной 

среды. И культура приобретает все более машинерный, технический 

характер, ее связи с природой оказываются прерванными, и она начинает 

существовать в искусственном мире общества, далекого от своих природных 

истоков.  

Исходя из этого, достаточно актуальной в данный момент является 

проблема развития экологической культуры. Ее решение требует 

философского осмысления. Задача сама по себе достаточно сложная и 

требует не только оценивания реальной жизни, но разработки стратегии, 

направленной на будущее. Наша цивилизация использует имеющиеся 

природные ресурсы по максимуму, стараясь достичь максимальной 

экономичности и выгоды. Вместе с этим происходит расшатывание культуры 

– подмена высших духовных ценностей и понятий на утилитарные ценности. 

Следует отметить, что возникновение такой глобальной проблемы 

вызвано не только тем, что современный человек это, по сути, потребитель, 

но и рядом других факторов – неэффективное природопользование, рост 

нужд производства, особенности современной мировой экономики, а также 

постоянно бушующие военные конфликты, приводящие к истощению 

многих ресурсов. Таким образом, разрешение этих противоречий оказывает 

значительное влияние на устранение большинства экономических проблем, а 

их осознание является важным фактором формирования экологической 

культуры. 

Проблема формирования экологической культуры стала как никогда 

актуальной, особенно в условиях, происходящих в мире глобальных 

преобразований и на фоне ухудшения состояния окружающей среды. По 

сути, многие произошедшие изменения, вызванные воздействием на 

биосферу, уже стали необратимы, и единственное, что мы можем сделать, – 

выявить пути смягчения этого воздействия. Кроме этого, разрушение 

этнических ландшафтов может привести к исчезновению целых этнических 

групп, которые сформировались в данном диапазоне географических и 

климатических факторов. Это, прежде всего, означает, что проблема является 

не только этноэкологической, но и философской, требующей комплексного 

подхода. 

Развитие общества тесно связано с развитием природной среды. 

Социальная деградация в значительной степени является следствием 

нарушения природного ландшафта, усугубления экологических проблем. 

Такое не раз происходило в историческом прошлом человечества, когда 



хищническое потребление имеющихся природных ресурсов приводило к 

гибели целых цивилизаций и культурно-исторических общностей. Многие 

государства на протяжении своей истории так и не смогли решить 

экологические проблемы и пали жертвой изменившихся экологических 

условий, нещадно эксплуатируя природную среду и ее ресурсы. Можно 

вспомнить многие цивилизации, к гибели которых привела экологическая 

катастрофа и от которых не осталось даже значимых следов в мировой 

истории и культуре. Такие случаи мы отмечаем в Азии, Африке, в Северной 

Европе, в Латинской Америке. Человечество не должно повторять их 

ошибку, оно должно выработать единый подход к решению экологических 

проблем. Альтернативой этому является деградация и распад современной 

цивилизации, какой бы могущественной в технологическом плане она ни 

была. 

Человечеству нужно вернуться к своим истокам, ему необходимо 

вспомнить, что изначально человек как биологическое существо само по себе 

порождение природы и в широком смысле все человечество  это часть 

природной экосистемы. Если мы усвоим эту мысль и поймем всю ее 

важность, то человечество сможет не только не утратить перспективу 

развития, но и выйти на новый уровень взаимодействия с окружающим 

миром, с той реальностью, из которой мы когда-то вышли. По сути, это 

вернет нам надежду на будущее гармоничное существование в мире с самим 

собой и окружающей природной средой.  

В настоящий момент современный мир подошел к такой черте, за 

которой стало ясно, что развитие в прежнем социально-экономическом русле 

является невозможным. Первоначальная база индустриализации была 

успешно создана на протяжении предшествующих столетий, но ее развитие в 

классическом виде в настоящий момент себя исчерпало. Развивая 

промышленность, интенсифицируя сельское хозяйство, накапливая научные 

знания и разрабатывая природные ресурсы, мир столкнулся с рядом проблем, 

которые угрожают существованию уже самой человеческой цивилизации. В 

первую очередь это проблемы, связанные с экологией и с хищнической 

эксплуатацией окружающей природной среды.  

Продолжая прежнюю парадигму развития, человечество не только не 

может перейти на новый этап своей истории, но и может утратить все те 

достижения, которых оно добилось к настоящему времени. Совершенно 

очевидно, что прежние подходы к эксплуатации природы и окружающей 

среды уже не действуют, они исчерпали себя. Как следствие, настала пора 

изменить вектор цивилизационного развития таким образом, чтобы 

существующие и скопившиеся за долгие годы экологические проблемы были 

бы решены, и исчезла бы угроза деградации современной цивилизации. 

Исходя из этого, речь идет о том, чтобы изменить само мировоззрение и 

отдельных индивидов, и целых коллективных сообществ. Человечество 

должно осознать всю гибельность путей бесконтрольного индустриального 

развития и подчинить его логике сохранения природы, которая является 

важнейшей основой существования человека как биологического вида.  



По мере своего развития человечество оставляет всё более явные следы 

своего присутствия на Земле. История культуры и развитие древних 

цивилизаций тесно связаны с природой. Уже в своём первобытном состоянии 

человек входил в достаточно сложные отношения с природой. Так, он 

постоянно был вынужден преодолевать её природные формы, которые не 

всегда согласовались с тем, в чем он нуждался. Потребности людей 

становились разнообразнее, и воздействие на природу оказывалось все более 

ощутимым.  

Жизненной устойчивости человечества способствовали два основных 

типа поведения: с одной стороны, человек активно изменял природные 

условия проживания, с другой стороны, он адаптировался к тому, чего не мог 

изменить.  

На доисторическом этапе адаптация происходила относительно 

безболезненно, поскольку в целом природа оставалась в тех пределах, к 

которым он был уже приспособлен. Так, сохранялся целый ряд природных 

констант, температурные режимы, качество воздуха, чистота питьевой воды 

и прочее. Природа не становилась враждебной человеку, ибо она не теряла 

тех качеств, к которым он привык.  

Стремление человека к комфорту и упорядоченности своего 

существования привело к появлению начальных форм цивилизации. Важно 

отметить, что эти потребности опять-таки приходилось удовлетворять за счёт 

природы. Здесь значимо и другое соображение: многие и многие века 

позднейшей античности и далее длительного средневековья деятельность 

людей оставалась в границах относительной естественности. Не 

производилось ничего, что было чуждо природным законам: деревянные 

строения дряхлели, разрушались и становились почвой; железные изделия 

исчезали, съедаемые ржавчиной, так же исчезала в небытии и повседневная 

утварь. 

Однако последние два века существования человеческой цивилизации 

стали веками настоящего противоборства человека и природы. Баланс 

природной среды и общества был нарушен. Перестали действовать те 

механизмы, которые на протяжении веков обеспечивали равновесие между 

человеком и природой. Фактически человечество подошло к черте, за 

которой следует разрушение природной среды, начинаются экологические 

катаклизмы, которые могут привести современную цивилизацию к ее 

крушению.  

В процессе развития цивилизации человечество формирует некую 

искусственную среду, нередко забывая о своем природном окружении. Как 

следствие, сфера взаимодействия искусственного мира, созданного 

человеком, и мира природы сужается, что неблагоприятно сказывается на 

положении прежде всего самого человека. Становление цивилизации  это 

вполне естественный и закономерный путь развития человеческого 

общества, но даже самая высокоразвитая человеческая цивилизация не может 

существовать в отрыве от природной среды, которая в общем-то ее и 

породила.  



Человек и природа  это две стороны одного и того же естественного 

процесса, на существование человека влияет как социальная среда, так и 

природная, и в последнее время взаимоотношения между ними становятся 

все более противоречивыми и сложными. Данное обстоятельство 

обусловливается тем, что человечество в целях развития искусственной и 

социальной среды нещадно эксплуатирует среду окружающей природы, 

черпая ее богатства и ничего ей не давая взамен. Как следствие, возникает 

угроза глобального экологического кризиса.  

Состояние экологии оказывает все большее влияние на все стороны 

жизни общества. В настоящий момент во всей остроте встал вопрос об 

экологизации общественного сознания, его перехода на качественно новый 

уровень, формирование в недрах общества некого эколого-социального 

подхода, в рамках которого человек будет учитывать интересы социальной 

среды и сберегать окружающую природу.  

Данное изменение сознания не должно охватывать только 

техническую, деятельностную сторону существования современной 

цивилизации. Оно должно произвести переворот в умах, в духовной жизни 

всего человечества, сформировать новые начала, в рамках которых будет 

устанавливаться неразрывная духовно-культурная связь между природой, 

обществом и человеком. В соответствии с этим сознанием и будет 

скорректирован характер развития современной цивилизации.  

Таким образом, природа предоставляет человеку значительные 

возможности для его дальнейшего совершенствования. Как представляется, 

оно будет проходить в контексте дальнейшего развития экологической 

культуры, увеличения ее роли в структуре современной цивилизации. Мы 

должны осознать, что бесконтрольный технический и индустриальный 

прогресс способен привести к катастрофическим последствиям. Дальнейшее 

бесконтрольное развитие впервые становится еще хуже, чем его полное 

отсутствие. В настоящий момент индустриальная база человеческой 

цивилизации уже создана, и теперь ее дальнейший путь нуждается в 

значительной корректировке. Прежде всего речь идет о формировании и 

реализации природосберегающих технологий, использовании 

альтернативных видов энергии и изменении установок сознания, 

направленных на потребительское отношение к природе. Все это должно 

заложить основу новой экономике, более дружелюбной к природной среде, 

способной не расхищать ее богатства, а бережно использовать их на благо 

всего человечества. 
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