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Проблемы  формирования  экологической  культуры и  
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В статье рассмотрены вопросы формирования экологической культуры населения, проанализирова-
ны систематизирующие и интегративные свойства экологической культуры.
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the article is devoted to the formation of ecological culture of the population and also categorized and 
integrative properties of ecological culture are analyzed.

Аурелио Печчеи, основатель Римского клуба 
писал: "...Суть проблемы, которая витала перед 
человечеством на нынешней стадии его эволю-
ции, заключается в том, что люди не успевают 
адаптировать свою культуру в соответствии с 
теми изменениями, которые сами же вносят в 
этот мир, и источники этого кризиса лежат вну-
три, а не вне человеческого существа, рассматри-
ваемого как индивидуальность и как коллектив. 
И решение всех этих проблем должно исходить, 
прежде всего, из изменений самого человека, его 
внутренней сущности". Культура − целостное 
явление, в структуре которого существует беско-
нечное многообразие культур. Культура − это яв-
ление, понять которое невозможно, не соотнеся 
его с природой. Не случайно самые короткие и 
ёмкие определения культуры включают это по-
следнее понятие. То есть все поле действитель-
ности состоит лишь из двух полей − природы и 
культуры. Культура − это "вторая природа" [1]. 
Это природа, воспроизведенная в другом изме-

рении, другими средствами − социальными, по-
зволяющими познавать и за счет этого детально, 
тщательно, углубленно отражать, возделывать, 
воспитывать, почитать, развивать. Как говорил 
В.И. Вернадский, "природа познает себя челове-
ком". Каждый человек является носителем свое-
образной культуры.

"Энергия человеческой культуры" (В.И. Вер-
надский) − это совсем особый вид "энергии 
живого вещества". Получив значительную не-
зависимость от природы, культура сосредоточи-
вается на закреплении, расширении этой незави-
симости, обосабливается от природы, "забывает" 
о своей "производности" от природы, даже губит 
природу. Обособление культуры от природы ве-
дет к обессмысливанию всей культурной дея-
тельности, к утрате содержательности. Не слу-
чайно Гете говорил, что природа − единственная 
книга, каждая страница которой полна глубокого 
содержания. Культура не существует без при-
роды. Но отношения природы и культуры очень 
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сложны. И вся эта сложность глубоко пронизы-
вает жизнь человека, выступающего соедини-
тельным звеном между природой и культурой. 
Человек − явление одновременно природное и 
общественное. Поэтому ему свойственны как 
природные, так и культурные формы проявле-
ния. Но необходимо учитывать соотношение 
этих форм − вторая накладывается на первую, 
пронизывает ее. Культурная функция человека 
определяет его природную функцию. Поэтому 
во всех самых естественных действиях человека 
как живого существа, части биосферы − в еде, 
сне, в передвижении, в размножении, в поселе-
нии − во всем отражается, проявляется степень 
овладения культурой, т.е. культурность человека.

Экологическая культура понимается [1] как 
система знаний и умений, ценностных ориен-
таций человека в области науки, искусства, ве-
рований, обычаев и традиций, а также активной 
деятельности по сохранению и улучшению окру-
жающей среды. Условно, экологическую культу-
ру можно представить как систему из ряда взаи-
мосвязанных элементов:

- экологических знаний (естественнонауч-
ных, социогуманитарных, технических и др.);

- экологического мышления (способность 
установления причинно-следственных, вероят-
ностных, прогностических и других видов связей);

- экологически оправданного поведения 
(переход экологических знаний, экологического 
мышления в повседневную норму поступка);

- культуры чувств (морального «резонанса», 
способности к сочувствию, переживанию, бла-
гоговению перед жизнью).

В современных условиях культурность пред-
полагает владение основами экологического зна-
ния. На наших глазах происходит экологизация 
культуры, культура превращается в экологиче-
скую культуру. Смысл этого перехода в выработ-
ке в использовании нового пути гармонизации 
жизни − социальной и биологической  через со-
вершенствование связей между явлениями. При 
этом экологизация вовсе не означает упроще-
ние культуры, ее "возвращения" к природе или 
в исходное, почти природное, первобытное со-
стояние. Экология возникает как часть чрезвы-
чайно тонко, изощренно развитой культуры. Она 
собирает, перерабатывает, использует все выра-
ботанные культурой образы, знания, ценности. 
Именно все многообразие культурного наследия, 
включая и последний "природозавоевательный" 
опыт, делают экологическую культуру не только 

возможной, но и неизбежной, обязательной.
Этот переход, осуществляющийся сегодня 

в культуре в целом, непосредственно касается 
каждого носителя культуры, каждого человека. 
"Экологизация культурности личности" можно 
было бы определить как переход человека от со-
средоточенности на себе, своих, исключительно 
индивидуальных, частных проблемах к сосре-
доточенности на своих связях с миром, опре-
деляющих как влияние мира на человека, так и 
влияние человека на мир. В структуре экологи-
ческой культуры личности, безусловно, следует 
выделять экологические знания, экологически 
ценностные отношения (мировоззрение) и эко-
логическую деятельность в качестве ее основ-
ных компонентов. Экологизация современного 
общества неизменно связывается с культурой. 
Педагог в наибольшей степени влияет на форми-
рующуюся личность: именно от его компетен-
ции, уровня общей педагогической и экологиче-
ской культуры зависит, какие общечеловеческие 
ценности будут усваивать школьники и студен-
ты. Проблема экологической культуры личности 
сложная и многогранная, она довольно широко 
освещается в научной литературе с точки зрения 
философии, социологии, культурологии, психо-
логии и педагогики.

Анализ определений культуры позволил вы-
делить основные признаки экологической культу-
ры: во-первых, экологическая  культура является 
подсистемой обшей и педагогической культуры, 
педагогическая культура является индикатором, 
качественным "срезом" креативности педагогиче-
ской деятельности педагога; во-вторых, экологи-
ческая культура влияет на процесс формирования 
творческого мышления учителя; в-третьих, эколо-
гическая культура представляет собой не только 
итог, но и сам процесс преобразования как педа-
гога, так и его учеников.

Формирование экологической культуры вы-
водит личность на познание мира природы, осно-
вываясь на постижении сущности понятия "эко-
логического", обозначающего целостность мира 
и человека, вписанность человека в универсум, 
его динамику. Экологизация возникает как часть 
длительного и сложного развития культуры; она 
собирает, перерабатывает, использует все выра-
ботанные культурой образы, знания, ценности. 
Феномен "экологического" в образовании состо-
ит в формировании целостной, неотчужденной 
личности. Экологическую культуру можно так-
же определить, как компонент общей культуры 
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человека, определяющий высокие нравственные 
качества личности в его отношениях с природой. 
Итак, процессом экологического образования 
должен быть охвачен каждый житель на протя-
жении всей жизни. Задача эта грудная, и решать 
ее необходимо через реализацию комплекса мер 
по обеспечению доступности населению эколо-
гической информации в соответствии с Орхус-
ской конвенцией ЕЭК ООН, средств обучения 
и воспитания в условиях действенной системы 
нормативно-правового регулирования и стиму-
лирования экологически безопасной деятель-
ности. Создание такой системы подразумевает 
наличие нормативно-правовой базы развития 
самого процесса экологического образования на-
селения с учетом того, что в нем участвуют две 
категории: те, кто обучает, и те, кого обучают.

Формирование экологической культуры лич-
ности обеспечивается соединением непрерыв-
ного экологического образования, практической 
деятельности и общения в процессе такой дея-
тельности. Но первостепенное значение имеет то, 
какая именно концепция вкладывается в содержа-
ние экологического образования. В мире обще-
приняты две концепции − устойчивого развития и 
концепция биосферы (1987). Принятая комиссией 
ООН (ЮНЕП) за основу концепция устойчивого 
развития предусматривает экономический рост, 
социальное развитие и охрану окружающей сре-
ды. При этом она не обеспечивает в полной мере 
формирование устойчивых экологических убеж-
дений в том, что современная цивилизация долж-

на соблюдать законы развития более  общей си-
стемы, частью которой она является − биосферы. 
Концепция биосферы восполняет эти пробелы, 
поэтому, не являясь альтернативной, выступает 
научной основой концепции устойчивого разви-
тия, вот почему преподавательский корпус всего 
мира вынужден осваивать учение В.И. Вернад-
ского о законах развития биосферы и обязатель-
но вкладывать обе концепции в содержание эко-
логического образования. Это − первое условие 
относительно успешного решения проблемы по 
формированию ценностей экологической куль-
туры. Второе, не менее важное условие, − какие 
качества экологически воспитанной личности бу-
дут приняты за основу воспитания. По мнению 
В.И. Демьяненко [2], главенствующими качества-
ми должны быть экологические потребности, эко-
логические интересы в готовность к экологически 
значимой деятельности и поведению в окружаю-
щем мире. Воспитание таких качеств − поэтап-
ный многоступенчатый процесс, конкретный ме-
ханизм которого формируется воспитателем.

В соответствии с принятой в мае 2013 г. 
Концепцией по переходу Республики Казахстан 
к «зеленой экономике» [3], необходимо воспи-
тание среди широкой общественности новой 
экокультуры по охране окружающей среды. 
Необходимо формировать среди населения от-
ветственное и экономное отношение к исполь-
зованию энергии, воды и других природных 
ресурсов, научить раздельному сбору бытового 
мусора для его дальнейшей переработки.
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