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Экологическая этика – это инновационная дисциплина, в основе изучения которой находятся моральные 
принципы и ценности, регулирующие отношения человека и природы. В отличие от классических этиче-
ских учений она включает в круг ответственности человека природу и будущие поколения. Концентри-
руясь на проблемах защиты окружающей среды, экологическая этика не ограничивается концепциями 
философии морали и данными экологии. Она рассматривает целый комплекс взаимодействующих фак-
торов, связанных с охраной природы, включая экономические, политические, социальные, культурные 
вопросы. Проводя свои изыскания на широком междисциплинарном поле, экологическая этика высту-
пает в качестве особого способа интеграции естественных и гуманитарных наук. В статье описывается 
проблемное поле современной экологической этики: вопросы справедливого распределения рисков, 
бедности, голода, экономической неустойчивости, климатической справедливости, дискриминации, 
экологического гражданства, глобализации, биорегионализма, роли коренных народов в защите природы. 
Авторы выделяют основные этапы становления и развития дисциплины, начиная от подготовительных 
идей конца XIX в. до современности. На основании анализа документов ООН приводятся норматив-
ные основания экологической этики, по которым возможно достижение международного консенсуса 
(принципы уважения ко всем формам жизни, биоразнообразия, устойчивости, предосторожности, 
экологической справедливости, экологической ответственности). Авторы обосновывают положение  
о том, что внедрение в образовательный процесс специальных курсов для профильных направлений  
и этико-экологических модулей в рамках социальных, естественно-научных и технических дисциплин 
является важным условием интеграции различных типов знания, а также важным путем распростра-
нения принципов нравственного отношения к природе.
Ключевые слова: этика; нравственность; экология; природа; интеграция; нормы; принципы; экологиче-
ское образование.
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Environmental ethics is the innovational discipline focused on the study of moral principles and values which 
regulate the relationship between humankind and nature. In contrast to classical ethics, it includes the re-
sponsibilities of human towards nature and future generations. Concentrating on the issues of environmental 
protection, environmental ethics is not limited to the concepts of moral philosophy and environmental data. It 
considers the whole complex of interacting factors related to nature conservation, including economic, politi-
cal, social, and cultural issues. Conducting its research on a wide interdisciplinary field, environmental ethics 
emerges as a special way of integrating the sciences and humanities. The article describes the problem field of 
contemporary environmental ethics: issues of fair risk distribution, poverty, famine, economic instability, climate 
justice, ecological discrimination and citizenship, globalization, bioregionalism, the role of indigenous peoples 
in the protection of nature, etc. It also discusses the main stages of formation and development of the discipline, 
from the preparatory ideas of the late XIX century to the present time conceptions. On basis of the analysis of 
UN documents the authors identifie normative foundation of environmental ethics. They suppose that today it 
is possible to reach the international consensus on the principles of respect for all forms of life, biodiversity, 
sustainability, precaution, ecological justice, and environmental responsibility. The authors conclude that the 

теория и методика обучения и воспитания 
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Экологическая этика – это дисциплина, 
изучающая моральные принципы и цен-
ности, которые регулируют отношения 
человека и природы. В фокусе ее интереса 
находятся прежде всего нравственные из-
мерения природоохранной деятельности 
и относящиеся к ней теоретические, нор-
мативные и практические вопросы [10]. 
В отличие от большинства классических 
этико-философских учений экологическая 
этика признает моральную ответствен-
ность человека не только за современни-
ков, но и за будущие поколения и природу. 
Такое широкое понимание круга объектов 
ответственности требует серьезного пере-
осмысления традиционных представле-
ний о ценностях и статусе человека. 

Концентрируясь на проблемах защиты 
окружающей среды, экологическая этика 
не ограничивается концепциями фило-
софии морали и данными экологии. Она 
рассматривает целый комплекс взаимо-
действующих факторов, связанных с ох-
раной природы, включая экономические, 
политические, социальные, культурные 
вопросы. По этой причине она активно 
использует выводы и методы различных 
дисциплин – экономической теории, по-
литологии, социологии, психологии, т. е. 
производит свои изыскания на широком 
междисциплинарном поле. 

Список проблем экологической этики 
также имеет тенденцию к увеличению: 
если еще совсем недавно исследователи 
интересовались проблемами, связанными 
с охраной дикой природы, то в последние 
годы они стали уделять больше внимания 
социальным проблемам, порожденным 
искусственной, а не естественной окру-
жающей средой. Этот сдвиг от проблем 
растений и животных к проблемам об-
щества связан с тем, что участки ди-
кой природы продолжают сокращаться,  
а поселения – расти. Все больше людей 
на планете обитают в среде городских агло-
мераций и почти не имеют возможности 
увидеть нетронутую цивилизацией природу. 

Тем не менее, жизнь в этих условиях 
тоже порождает моральные проблемы.  
В основе современных исследований все 
чаще оказываются вопросы справедливого 
распределения рисков, бедности, голода, 
экономической неустойчивости, климати-
ческой справедливости, дискриминации, 
экологического гражданства, глобализа-
ции, биорегионализма, роли коренных 
народов в защите природы. 

С точки зрения этики, проблемы эко-
логического характера проявляют себя 
как моральные дилеммы, в которых стал-
киваются ценности развития и устой-
чивости, потребности нынешних и бу-
дущих поколений, ответственность за 
близких и дальних. Основная сложность 
связана с тем, что различные философские  
и политические теории часто предлагают 
взаимоисключающие варианты решения 
этих дилемм. 

С момента своего возникновения эко-
логическая этика была (и во многом оста-
ется до сих пор) полем борьбы большого 
количества конкурирующих парадигм. 
Первые философские теории, обосновы-
вающие нравственную ценность природы 
и предполагающие необходимость при-
родоохранной деятельности появились 
уже в XIX в. По большей части они были 
реакцией на технократический подход  
к обществу, который дегуманизировал 
человеческие отношения и отчуждал че-
ловека от его природной сущности. Тем 
не менее, до 1960-х гг. попытки отдель-
ных исследователей (философов или на-
туралистов) связать проблемы экологии 
и нравственности не вызывали особого 
интереса публики и находились на перифе-
рии этических исследований. В идее о том, 
что человек способен нанести серьезный 
ущерб природе, общество видело логику, 
вывернутую наизнанку. В работах некото-
рых представителей этого периода были 
во многом предугаданы будущие пробле-
мы, связанные с утерей связей человека  
и природы, а также разработаны различ-

introduction of special courses and ethical-ecological modules within the social, natural and technical disciplines 
into the educational process is an important precondition for the integration of different types of knowledge, as 
well as an important way of promoting the principles of the moral attitude towards nature.
Keywords: ethics; morality; ecology; nature; integration; standards; principles; environmental education.
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ные способы их разрешения. По сути, уже 
в этих трудах, до сих пор не потерявших 
своей актуальности, были заложены теоре-
тические основания экологической этики. 

Первый (подготовительный) этап раз-
вития экологической этики открывает-
ся творчеством американского филосо-
фа-трансценденталиста XIX в. Г. Торо. 
По мнению ряда исследователей, именно 
его можно назвать первым идеологом 
экологической этики [3, c. 142]. Мир при-
роды для него ассоциируется со свободой,  
в отличие от социального мира, подавля-
ющего личность. Пространство дикой 
природы – это изначально совершенная 
среда жизни, в которую деятельность 
человека вносит разлад и дисгармонию. 
Жизнь в философии Г. Торо раскрывается 
через понятие «дикости»: живого больше  
в том, что не подверглось деформиру- 
ющему и омертвляющему влиянию циви-
лизации. По этой причине лучшим путем  
к нравственному совершенствованию чело-
века является общение с дикой природой.

Руководитель лесной службы США 
Г. Пинчо считается основателем «консер-
вационной этики». По его мнению, защита 
природы подразумевает рациональную 
эксплуатацию ее ресурсов. Выступая про-
тив бездумной вырубки лесов, он на рубе-
же XIX–XX вв. разработал программу их 
бережного использования и воспроизвод-
ства, которое позволило сохранять леса  
и получать выгоду от них многочислен-
ным будущим поколениям. 

Оппонент Г. Пинчо Дж. Мюир по-
лагал, что к природе нельзя относиться 
только как к экономическому ресурсу. 
Развивая идеи Торо, он писал о самоцен-
ности дикой природы и необходимости 
сохранения в неприкосновенности не за-
тронутых цивилизацией ее участков, ко-
торые должны оставаться «естественны-
ми, дикими и свободными». Результатом 
деятельности Дж. Мюира стало создание 
заповедников, национальных парков и за-
казников – особо охраняемых территорий, 
где хозяйственная деятельность человека 
запрещена или ограничена.

Американский природозащитник 
О. Леопольд явился основателем «этики 
земли». Он считал, что она «расширяет 

пределы сообщества, включая в него 
почвы, воды, растения и животных, ко-
торые все вместе и объединяются словом 

“земля”» [4, c. 202]. Такой подход превра-
щает человека из завоевателя природы 
в полноправного члена экологического 
сообщества и позволяет посмотреть на 
его действия в более широком ракурсе. То, 
что ранее казалось правильным, в этом 
контексте может оказаться аморальным. 
Чтобы не причинять вред сообществу, че-
ловек должен ограничить свободу своих 
действий и отказаться от ряда разруши-
тельных для экосистемы практик.

Немецкий философ А. Швейцер пола-
гал, что каждое живое существо достойно 
такого же почтения, как и человек: «Этика 
заключается… в том, что я испытываю 
побуждение выказывать равное благого-
вение перед жизнью как по отношению  
к моей воле к жизни, так и по отношению 
к любой другой. В этом и состоит основ-
ной принцип нравственного» [8, c. 307]. 
Концепция А. Швейцера расширяет пони-
мание морали: гуманизм в его интерпре-
тации охватывает не только мир культуры, 
но и природу, а этика межчеловеческих 
отношений является лишь частным слу-
чаем универсальной этики «благоговения 
перед жизнью».

Существенный вклад в формирование 
экологической этики внес русский ученый 
В. И. Вернадский, продемонстрировав-
ший единство эволюции материального 
мира и живого вещества. Высшей ста-
дией развития биосферы он считал но-
осферу – такую область взаимодействия 
природы и общества, в границах которой 
наука и человеческий разум становятся 
определяющими эволюционными фак-
торами. На этой стадии человеческий 
разум превращается в геологическую 
силу космического масштаба, способную  
в ходе своей деятельности преобразовы-
вать планету. Чтобы не допустить глобаль-
ной экологической катастрофы, человече-
ство, вооружившись научными знаниями, 
должно принять полную ответственность 
не только за себя, но и за дальнейшее раз-
витие биосферы. Для этого и потребуется 
новая научно ориентированная этика взаи-
модействия человека и природы.
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Второй этап развития представлений 
о гуманитарных аспектах экологии прихо-
дится на 1960-е гг., когда появились первые 
негативные результаты небрежения инте-
ресами окружающей среды. Он был связан 
с ростом публичной озабоченности по по-
воду конкретных экологических проблем. 

Американский биолог Р. Карсон, ис-
следуя влияние пестицида ДДТ на челове-
ческий организм, отмечала, что широкое 
использование химикатов в сельском 
хозяйстве представляет серьезную угрозу 
человеческому здоровью и живой природе. 
Общественная реакция на ее книгу «Без-
молвная весна», опубликованную в 1962 г.,  
стала важным толчком к формированию 
энвайронментализма – протестного эколо-
гического движения, требующего скорей-
ших политических и социальных перемен.

Работа американского биолога П. Эр-
лиха «Популяционная бомба», посвящен-
ная анализу демографических процессов, 
продемонстрировала, что неконтролиру- 
емый рост населения рано или поздно при-
ведет к превышению допустимой нагруз-
ки на ресурсы планеты. Он подчеркивал, 
что результатом отказа от контроля над 
рождаемостью должна стать масштабная 
экологическая катастрофа. В год выхода 
книги в африканском регионе Сехели 
началась длительная засуха, которая при-
вела к массовому голоду, широко освеща- 
вшемуся в прессе. Она убедила многих  
в правоте ряда предсказаний Эрлиха.  
Позже участники Римского клуба раз-
работали математические модели, под-
твердившие пессимистические выводы  
о пределах демографического роста. 

В таком же неомальтузианском духе 
написана статья американского биолога 
Г. Хардина «Трагедия ресурсов общего 
пользования», где на примере использова-
ния общинного пастбища была продемон-
стрирована склонность людей изымать как 
можно больше из общего ресурса, ничего 
не вкладывая в него. Такая стратегия рано 
или поздно приводит к деградации ресур-
са. Поскольку атмосфера, вода и почва –  
это общие ресурсы, их также ожидает 
загрязнение выше всех допустимых пре-
делов, если не будут созданы механизмы 
жесткого внешнего контроля.

Историк Л. Т. Уайт-младший, в от-
личие от большинства современных ему 
авторов, обратился не к катастрофическим 
прогнозам, а к анализу причин экологи-
ческого кризиса и указал на их духовные 
истоки. По его мнению, идея превос-
ходства человека над природой глубоко 
укоренена в иудео-христианской куль-
туре как в традиционных религиях, так  
и в философском дискурсе. Создание 
экологической этики требует пересмотра 
всего духовного багажа западной циви-
лизации.

Благодаря резонансным работам этого 
периода у широкой общественности по-
явилось четкое понимание серьезности 
экологических проблем и осознание того, 
что для их преодоления нужны не только 
технологические, но и ценностные изме-
нения.

Третий этап приходится на 1970-е гг. 
и связан с возникновением собственно 
экологической этики как самостоятельной 
дисциплины в пространстве прикладно-
го этического знания. В это время были 
упорядочены теоретические основания 
дисциплины и систематизировано ее про-
блемное поле. В 1971 г. в Университете 
Джорджии проходит первая конференция 
по экологической этике, а в Университете 
Висконсина Дж. Б. Калликотт начинает 
преподавать 1-й учебный курс по этой 
дисциплине. К концу десятилетия из не-
разработанной области знания она пре-
вращается в академически признанную 
дисциплину. С тех пор понимание связей 
природы и человека углубляется, и список 
рассматриваемых экологической этикой 
тем неизменно расширяется. Быстрыми 
темпами растет количество статей и книг 
по разным проблемам экологической этики.

В 1973 г. была опубликована про-
граммная статья австралийского фи-
лософа Р. Рутли «Нужна ли нам новая, 
экологическая этика?», где утверждалась 
недостаточность традиционной этики 
для регулирования новой экологической 
ситуации. Автор призывал к немедлен-
ным действиям, отказу от «человеческо-
го шовинизма» и уважению к природе.  
В этой работе были предвосхищены многие 
позднейшие споры в экологической этике.



104

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 19, № 3, 2015

Тогда же норвежский философ А. Несс 
объявил о создании идейной платформы 
«глубинной экологии». Старую «консер-
вационную этику» с ее утилитаризмом, 
рационализмом и ориентацией исключи-
тельно на интересы человека, он считал 
поверхностной, паллиативной и неспо-
собной изменить ситуацию к лучшему. 
Для этого необходимы коренные измене-
ния на глубинном, т. е. духовном уровне   
в культуре и философии. Идеи глубинной 
экологии оказались созвучными протест-
ным настроениям молодежи, которые 
призывали к отказу от старых ценностей 
и экотажу – борьбе против разных форм 
дискриминации природы.

В 1975 г. появляется статья Х. Рол-
стона III «Существует ли экологическая 
этика?», где выдвигаются идеи холистиче-
ской этики, отдающие приоритет целому 
над его частями. По его мнению, у чело-
века имеются обязанности по защите не 
только индивидуальных организмов, но 
и экосистем, видов и сообществ. Автор 
утверждает, что нет смысла приспосаб- 
ливать традиционную этику к новым 
экологическим вызовам, поскольку она 
не способна ответить на них; нужно сле-
довать не за теоретической мыслью, а за 
самой природой, частью которой являет-
ся человек. Работы Х. Ролстона привели  
с длительному спору сторонников индиви-
дуализма и холизма в экологической этике.

Исследование австралийского этика 
П. Сингера «Освобождение животных» 
затронуло вопрос о моральной значимости 
существ, отличных от человека; задало 
утилитаристское обоснование движению 
за права животных, которое Сингер счи-
тал логическим продолжением движений 
против половой и расовой дискриминации. 
После П. Сингера вопрос о моральном 
статусе животных стал одним из наиболее 
дискутируемых в экологической этике.

К. Стоун в эссе «Имеют ли деревья 
правовой статус?» попытался обосновать 
юридический подход к объектам нечелове-
ческой природы. В частности, он полагал, 
что деревья, леса и даже горы должны 
иметь по меньшей мере такой же правовой 
статус, как и корпорации. Например, если 
крупная организация желает уничтожить 

какой-либо участок дикой природы, эко-
логические группы могут выступить от 
имени участка в суде. Обоснованием для 
сохранения этого участка может быть его 
право на существование вне зависимо-
сти от экономической ценности, которую 
могут из него извлечь. Кроме того, через 
своих представителей природным объ-
ектам может присуждаться компенсация  
в случае причинения им ущерба.

Четвертый этап развития экологиче-
ской этики – это период ее институциона-
лизации. Экологическая этика состоялась 
как наука, и ее идеи широко востребованы 
обществом. Курсы по этой дисциплине 
читаются в университетах по всему миру, 
основываются научные школы, появля-
ются общественные организации, зани-
мающиеся нравственными проблемами 
охраны природы. Экологическая этика 
приобретает сторонников в различных 
странах, формируется профессиональное 
международное сообщество. С 1979 г. 
издается специализированный журнал 
«Экологическая этика» (под редакцией 
Ю. Харгроува), а вслед за ним появляются 
и другие издания, посвященные нрав-
ственным проблемам охраны природы. 

В 1979 г. вышла значительная работа 
философа немецкого происхождения 
Г. Йонаса «Принцип ответственности», 
в которой с опорой на классическую  
и неклассическую философию теоре-
тически обосновываются моральные 
обязанности человека по отношению  
к природному окружению. Автор считает, 
что поскольку природа – условие жизни 
человека, ее уничтожение в то же самое 
время является предпосылкой уничтоже-
ния человечества. 

Работы британского экофилософа 
П. Тейлора продолжают традиции, за-
ложенные А. Швейцером, разворачи-
вая и систематизируя многие его идеи.  
В частности, выделяется ряд принципов 
экологической этики, а также приводятся 
правила действий в случае конфликта 
интересов. Книга «Уважение к природе» 
(1986 г.) окончательно утвердила эколо-
гическую этику в качестве академической 
дисциплины. Благодаря П. Тейлору она 
перестала ассоциироваться с тенден-
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циозным алармизмом в духе Р. Карсон 
или псевдонаучным мистицизмом в духе 
А. Несса, отчасти свойственными ей  
в 1960 и 1970-х гг., и перешла из разряда 
молодых и сомнительных в число зрелых 
и респектабельных дисциплин.

Следствием интернационализации 
экологической этики стало развитие 
ее идей в разных странах, в том числе  
в России. В числе авторов первых обоб-
щающих работ в этой области были 
Р. И. Александрова, В. А. Писачкин, 
А. В. Смольянов [1; 6; 7]. На постсо-
ветском пространстве особо следует 
выделить исследовательскую и популя-
ризаторскую деятельность В. Е. Борей-
ко, директора Киевского эколого-куль-
турного центра [2; 3]. Отдельные темы 
экологической этики активно разраба-
тываются в статьях А. А. Гусейнова,  
Р. Г. Апресяна, А. В. Прокофьева и др.

Несмотря на институционализацию 
этики как исследовательской области  
и академической дисциплины она все еще 
остается полем ожесточенных дискуссий. 
Ни за одной из существующих теорий не 
признается преимуществ перед другими, 
поэтому нет и однозначных ориентиров, 
направляющих этико-экологические рас-
суждения и исследования.

«Ценностное и нормативное содер-
жание экологической этики вырабатыва-
ется ею самой на основе нравственного 
преодоления кризисных экологических 
ситуаций» [5, c. 12]. Выводы, сделанные 
при анализе попыток разрешения дилемм, 
можно обобщить, выработав рекомен-
дации. На этой основе формулируются 
предварительные варианты моральных 
норм и принципов, которые были бы по-
лезны в природоохранной деятельности. 
Формулироваться эти нормы должны  
с привлечением экспертов и широкой 
общественности под контролем органи-
заций, обладающих соответствующими 
ресурсами и моральным авторитетом.

Ориентируясь на поиск нового и фор-
мулируя новые принципы взаимоотно-
шений между человеком и окружающей 
средой, экологическая этика становится 
важным катализатором изменений в мо-
рали и этике. Выделим следующие прин-

ципы, по которым уже сегодня возможно 
достижение международного согласия:

– уважения ко всем формам жизни – 
признание внутренней ценности (ценно-
сти, независимой от практической пользы 
для человека) всех живых существ;

– биоразнообразия – многообразие 
индивидов, видов и экосистем является 
богатством и требует его сохранения;

– устойчивости – сохранение биосфе-
ры. Данный принцип предполагает, что 
развитие человечества не должно разру-
шать своей природной основы;

– предосторожности – отказ от действий, 
которые могут привести к морально недопу-
стимому ущербу, даже если не существует 
научной определенности по этому поводу;

– экологической справедливости – рав-
номерное распределение экологических 
благ и рисков;

– экологической ответственности – че-
ловек должен отвечать не только за своих 
близких, но и за будущие поколения, со-
хранение природы и благополучие жите-
лей бедных стран.

Наиболее заметную роль в процессе ин-
ституционализации норм, регулирующих 
взаимодействия человека и окружающей 
среды, играет Организация Объединенных 
Наций (ООН). Некоторые ее подразде-
ления наделены правом на «норматив-
ную деятельность», которая заключается  
в формулировании норм, принципов  
и стандартов, поддержке их интегри-
рования в государственные документы  
и помощи по их внедрению в практику [9]. 
Итоговые нормы соединяют в разных про-
порциях моральную и правовую норматив-
ность: одни представляют собой указания 
на общие нравственные ориентиры и цели, 
другие являются предписаниями, обяза-
тельными для исполнения. В зависимости 
от характера норм они прописываются  
в резолюциях, рекомендациях, деклараци-
ях, хартиях, конвенциях и т. д. 

Наиболее значимые нормативные до-
кументы ООН, посвященные отношениям 
человека и окружающей среды, принима-
лись в среднем раз в десятилетие с нача-
ла 1960-х гг. В их числе Стокгольмская 
декларация по проблемам окружающей 
человека среды (1972 г.), Всемирная хар-
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тия природы (1982 г.), Рио-де-Жанейр-
ская декларация по окружающей среде 
и развитию, Повестка дня на XXI век 
(1992 г.), Йоханнесбургская декларация 
по устойчивому развитию (2002 г.) и др. 
Официальные документы ООН опреде-
ляют основные ориентиры для решения 
вопросов правового характера и ряда мо-
ральных дилемм современности. Немало-
важным источником их нормативной силы 
является международный авторитет ООН.

Таким образом, в настоящее время осо-
бое место в деятельности ООН занимают 
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