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Воздействие человека всегда оказывало значительное влияние на ок-

ружающую среду. Традиционно это было связано с воздействием непо-

средственно на физические характеристики природного мира: вещество и 

энергию. Но в последние десятилетия особенно интенсивно воздействие 

человека на внешний мир происходит в форме  информационного воздей-

ствия. Это искусство, идеология, философские и научные теории, средства 

массовой информации и др. Расширение и углубление этих процессов при-

водит к нарушению экологического равновесия, обострению природно-

общественных противоречий, появлению социально-экологических про-

блем. 

Сегодня взаимоотношения между обществом и природой протекают в 

условиях кризисов и противоречий. Сложившаяся экологическая ситуация 

на планете Земля и крайне обострившаяся на локальных территориях ста-

вит под угрозу дальнейшее существование человечества в целом. Об этом 

свидетельствуют заключения различных международных симпозиумов, 

саммит АТЭС (г. Владивосток), конференции ООН в Рио-де-Жанейро и 

Японии, публикации и доклады учѐных разных стран. Эти мероприятия 

подчеркивают общую тенденцию – необходимость согласования принци-

пов устойчивого развития  в природоохранной, экономической и социаль-

ной сферах. Стало вполне очевидным, что без активной экологической по-

литики проблемы сохранения баланса между естественной средой и реали-

зацией потребностей современного человечества не решить. Отсюда выте-

кает важность поиска экологического компромисса и согласования  поли-

тических действий на всех территориальных уровнях: общепланетарном, 

международном, государственном, региональном и локальном.  

По мнению политиков международного масштаба, эта работа должна 

быть ориентирована на выработку экологически выверенных, экономиче-

ски жизнеспособных и социально сбалансированных решений. Следует 

подчеркнуть, что экологические мероприятия не могут быть ограничены 

политическими процессами отдельных государств или регионов - они про-

текают в едином глобальном пространстве. Но при этом, объекты приро-

допользования и источники загрязнения географически локализованы на 

определенных территориях и имеют не только естественные, но и государ-

ственные и административные границы. Таким образом, становится оче-
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видной необходимость разработки экологической политики, как  глобаль-

ного уровня, так и на базе межгосударственных, государственных, регио-

нальных и муниципальных органах власти.  

       В сферу глобальной экологической политики должны входить вопросы 

улучшения экологической ситуации на всей планете. Она должна опреде-

лить магистральную линию позитивного развития разноуровневых соци-

ально- природных процессов на основе экологической идеологии мирового 

масштаба.  Формирование такого рода стратегии происходит в рамках раз-

работки правовых актов, экономических и социально-политических нор-

мативных документах, а также на международных экологических форумах, 

в независимых международных организациях, в программах экологиче-

ских партий и политических организаций гражданского общества.  

В последнее время особенно актуальным ресурсом экологической по-

литики является создание информационной среды, фундированной идео-

логическими концептами. Идеология традиционно обладала мощным ори-

ентационным и мобилизационным потенциалом в массовом сознании. В 

условиях масштабных экологических противоречий, когда в мире нарас-

тают процессы глобализации, проблема социальной идентификации и са-

моидентификации стоит особенно остро и человечество нуждается в фик-

сированных, стабильных и абсолютных целях, ценностях и смыслах. А яв-

ление новой идеологии вполне может дать необходимую философско-

теоретическую платформу для стабилизации современных противоречий и 

регулирования социальных процессов в целом.  

Феномен идеологии традиционно обладает способностью к созданию 

новых ценностей и ориентиров, актуальных для решения социальных про-

блем, востребованных определенным сообществом. В современной ситуа-

ции, когда решение экологических проблем определяет все социальные 

процессы, разработка глобального идеологического проекта становится 

условием консолидации сил различных социальных групп как на междуна-

родном, так и локально-региональном уровнях. Объединение усилий по 

экологизации мировоззрения предполагает, в первую очередь, изменение 

этической и аксиологической составляющей социальных действий.  

В современной социальной теории сегодня особенный интерес вызы-

вает постмодернистская мировоззренческая позиция, ориентированная на 

плюрализм ценностей и культурных традиций. Она противопоставляется 

классической модернистской парадигме, которая со времен античности 

придерживалась принципов метафизического описания реальности и обос-

новывала монистическое представление об устройстве мира. Р. Рорти по-

лагает, что как следствие, в эпоху Просвещения и Нового времени оформ-

ляется «эссенциалистский» тип мировосприятия с характерными чертами 

фундаментализма, универсализма и механисцизма, которые и определили 

общие принципы устройства общества эпохи модерна. Эта повлекло за со-
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бой особое восприятие системы отношений между природным миром и 

человеческим. Естественная среда рассматривалась как несовершенная, 

требующая изменения и переустройства в соответствии с потребностями и 

претензиями человеческого разума. Природа в рамках модернистской ак-

сиологической системы воспринималась как ценность второстепенного 

порядка, получая значимость только лишь в связи с возможностью реали-

зации человеческих интересов. Как следствие, социо-природные отноше-

ния были сведены к узкоутилитарному уровню, ориентированы на получе-

ние экономического эффекта и материальной выгоды.  

 Постмодернистская традиция подвергает серьезной критике и декон-

струкции субъектцентрированную модель бытия. Она отвергает позицию 

субъекта как точку отсчета мировых процессов. Концепция описания есте-

ственной среды формируется исходя из идеи самоценности мира (Р. Рорти, 

Ю. Хабермас). Подчеркивается необходимость смены основных социаль-

ных ориентиров, где приоритетными являются уже не рационально-

экономические принципы социального развития, а культурная и естест-

венная среда, выражающая особенности человеческого существования. 

Плюрализм, мультикультурность в последние десятилетия рассматривает-

ся в качестве альтернативной основы для создания новой системы ценно-

стей с доминирующим экологическим императивом. Это позволяет наде-

лить особой значимостью природу с ее различными формами существова-

ния. В качестве фундаментальной ценности становится теоретически воз-

можным определить  принцип существования любого естественного явле-

ния или события (живые и неживые природные объекты). Это идея само-

ценности разнообразия и существования может стать основой нового ха-

рактера отношений «человек-мир» и условием выживания человека.  

Как полагает Р. Рорти, «солидарность» должна стать важнейшей ха-

рактеристикой современного общества, основанного на принципах согла-

сия, толерантности, дискурсивого плюрализма и свободы. Одним из усло-

вий реализации этих принципов должно быть переосмысление теоретиче-

ских оснований мировоззрения, что определит право на существование 

многих «голосов в разговоре человечества». При этом экологический им-

ператив может стать принципом всеобщей связи, посредником во взаимо-

понимании людей. Таким образом, социальный мир будущего можно 

представить в виде «сплетения историй» отдельных людей, объединенных 

«желанием солидарности». Такого рода коммуникация  станет основой для 

«адаптивного поведения» индивидов с целью приспособления их к совре-

менным кризисным ситуациям посредством принятия ценностей и норм 

поведения, разработанных в рамках экоидеологии. 

В целом, идея взаимосвязи и взаимообусловленности ценностей мо-

жет стать основой для экологически ориентированной идеологии и опре-

делять социально- политические и культурные процессы в обществе. Это 
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должно основываться на опыте человеческой цивилизации, учитывая тра-

диции, нравственные и религиозные ценности, актуальные для локальных 

сообществ и общества в целом. Так, на основе новой аксиологической кон-

струкции целесообразно разработать модель социальных отношений и на-

правление развития общества в различных областях социальных практик. 

Но основным ориентиром должен стать принцип экологического баланса 

на планетарном уровне. Для этого необходимо глобальное согласование 

всех действий и мероприятий в правовом поле, экономике, науке, техноло-

гиях, политике, образовании и других сферах общественных отношений в 

единой мировой системе экоидеологического пространства.  
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