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В современных условиях, когда экологиче-
ский кризис проникает во все сферы жизнеде-
ятельности человека, включая информацион-
ное пространство (см.: [10]), необходимость 
качественного экологического образования 
становится как никогда актуальной. Проблема 
усугубляется тем, что «существующее ныне 

экологическое образование, основанное на 
аналитических знаниях о Природе, на архети-
пах социального развития эпохи индустриали-
зации, уже не отвечает современным вызовам. 
Оно узко прагматически и потребительски ори-
ентированно, не в состоянии переломить при-
родоразрушительные мотивы глобализирую-
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щегося общества всеобщего рынка, торжества 
утилитарных рыночных ценностей» [7, с. 5].

Если провести более глубокий анализ, нали-
цо кризис не только экологического образова-
ния, но образования вообще: несмотря на по-
стоянное повышение квалификации учителей, 
разработку новых образовательных методик, 
включение в образовательный процесс цифро-
вых и интерактивных средств, общий уровень 
образования падает. «Выпускники школ в боль-
шинстве своем плохо владеют родным языком, 
не умеют пользоваться элементарными матема-
тическими навыками, имеют отрывочные пред-
ставления об устройстве окружающего мира» 
[8, с. 63].

Падения уровня образования – пугающая 
тенденция, ведь качественное образование, 
полученное человеком, важно не только с точ-
ки зрения приобретения определенного мас-
сива знаний и овладения профессиональными 
компетенциями. От уровня воспитания и обра-
зования человека зависит широта кругозора, 
глубина и целостность мировоззрения, спо-
собность к критическому мышлению и умение 
выстраивать логические связи, общий уровень 
культуры. В современном информационном, 
цифровом обществе это особенно актуально 
еще и потому, что позволяет человеку проти-
востоять «цифровым вызовам», не поддаваться 
манипуляциям в информационно-коммуника-
ционном пространстве и не впадать в цифро-
вую зависимость.

Если говорить об экологическом образо-
вании, то его важность состоит в том, что без 
него невозможно формирование целостного 
экологического сознания, необходимого ка-
ждому обитателю планеты Земля, так как «ре-
шение глобальной экологической проблемы, 
существующей в современном мире, невоз-
можно без изменения экологического сознания 
людей» [2, с. 15].

Целостное экологическое сознание, как и 
целостное научное сознание вообще, не может 
формироваться без опоры на философские ос-
нования науки. По определению крупнейшего 
отечественного специалиста по философии 
науки В.С. Степина, философские основания 
науки – это философские идеи и принципы, 
«которые обосновывают онтологические по-
стулаты науки, а также ее идеалы и нормы» 
[13, с. 204].

Философские основания науки меняются с 
течением времени, для разных эпох они будут 

разными. К примеру, ньютоновская физика и 
квантовая механика построены на совершенно 
разных философских основаниях. Для эколо-
гического образования и экологической науки 
в целом смена философских оснований также 
характерна. Нельзя не согласиться с Ю.В. Хен в 
том, что «так же, как современная физика мало 
похожа на физику ньютоновского времени, эко-
логия сегодня не может преследовать точно те 
же цели, что и на заре своего возникновения» 
[15, c. 56].

И.К. Лисеев подчеркивает важность фило-
софских оснований для опережающего разви-
тия экологического образования и выработки 
экологического мировоззрения: «В своем раз-
витии и содержательном наполнении эколо-
гическое образование бросает вызов многим 
традиционным представлениям о бытии мира 
и человека, глубоко укорененным в культу-
ре техногенной цивилизации. Оно формирует 
понимание новых ценностно-нормативных от-
ношений, отвечающих требованиям времени, 
способствует преодолению отчуждения чело-
века от природы, выработке экологического 
мировоззрения, экологической культуры, обо-
значает и акцентирует экологические импе-
ративы взаимодействия общества и природы. 
Всего этого экологическое образование может 
достичь, только обратившись к фундаменталь-
ным основаниям философского знания в их 
современной интерпретации в философии» [7, 
c. 21]. Особую значимость такое «философ-
ски наполненное» экологическое образование 
приобретает для человека техногенной циви-
лизации, оторванного от природы и от своих 
корней и зачастую переживающего кризис 
идентичности.

Смена философских оснований экологии 
связана, в основном, с рефлексией челове-
чества над причинами и последствиями гло-
бального экологического кризиса. Собственно, 
одно из этих оснований – антропоцентризм, 
убежденность в том, что человек – царь приро-
ды и вершина эволюции, а вся остальная при-
рода существует лишь для удовлетворения его 
потребностей – и стало одной из существен-
нейших предпосылок экологического кризиса. 
Антропоцентричная экология ставила во гла-
ву угла не гармоничное развитие биосферы, 
а исключительно выживание человечества, в 
жертву которому приносились интересы и сама 
возможность существования других биологи-
ческих видов. Смена философских оснований 

история и философия нАуки



2021 • № 4 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                45

экологии с антропоцентризма на биоцентризм 
означает, что основой развития современной 
экологии «должен стать приоритет интересов 
Земли … над интересами человечества» [15, 
c. 63]. В том же русле мыслит и биолог Н.Н. Во-
ронцов: «Основной лозунг нашего недавнего 
прошлого – “все на благо человека, все во имя 
человека” – антиэкологичен. Человечество есть 
лишь часть биосферы, и проведение в жизнь 
этого лозунга вело (и ведет) к необратимому 
нарушению балансовых соотношений в систе-
ме биосфера – экосистема – человеческие попу-
ляции» [5, c. 394].

В основе новых философских оснований 
экологии, кроме принципа биоцентризма, ле-
жит принцип целостности: человек – биологи-
ческое существо, являющееся частью целого – 
биосферы. Следовательно, любые техногенные 
процессы, разрушающие целостность биосфе-
ры, неизбежно скажутся на человечестве как 
ее части. 

Одной из глобальных тенденцией современ-
ности является постоянный рост степени воз-
действия социума и происходящих в нем про-
цессов на сферу науки и образования. И если 
раньше такая тенденция была характерна в ос-
новном для гуманитарных наук, то в последнее 
время, как подчеркивает Б.И. Пружинин, «есте-
ственные науки испытывают мощное воздей-
ствие социальных запросов, заметно влияющих 
на формы, направления и интенсивность реа-
лизации когнитивного потенциала естествозна-
ния» [11, c. 107].

Таким образом, новые цивилизационные 
реалии, острые кризисные ситуации, связан-
ные с пандемией COViD-19 и ее социальными 
последствиями, с которыми человечеству при-
шлось столкнуться в последние два года, требу-
ют и новых подходов как к науке, так и к обра-
зованию, в том числе и экологическому. 

По моему мнению, в учебники и методи-
ческие материалы по экологии должен быть 
введен новый раздел – информационная эколо-
гия. Под информационной экологией я, вслед 
за А.П. Парахонским, понимаю науку, изуча-
ющую «закономерности влияния информации 
на формирование и функционирование биоси-
стем, в том числе человека, человеческих со-
обществ и человечества в целом, на здоровье, 
как состояние психического, физического и 
социального благополучия, разрабатывающую 
мероприятия по оздоровлению окружающей 
информационной среды» [9, с. 26]. Сходные 

понятия – медиаэкология, экология средств 
коммуникации. 

Без знания закономерностей взаимодействия 
с информацией современный человек, постоян-
но взаимодействующий с цифровой средой, не 
сможет выстроить это взаимодействие правиль-
но, без ущерба для своего физического и пси-
хического здоровья. Дело в том, что цифровые 
технологии настолько «вплелись» в наш соци-
ум и культуру, что мы практически не можем, 
даже при желании, избежать взаимодействия 
с ними. «Цифровые коммуникации становятся 
повседневностью, а их избегание – моветоном, 
показателем социальной дезадаптации и даже 
преступлением» [14, с. 371]. 

Экологическое образование предполагает 
изучение общеэкологических законов, в про-
цессе анализа которых можно прийти к вы-
воду, что они работают и в современной ин-
формационной среде, с которой человечество 
теснейшим образом взаимодействует в самых 
разных сферах жизнедеятельности. К приме-
ру, один из законов социальной экологии, по 
Н.Ф. Реймерсу, гласит: «Общество развивается 
до тех пор и постольку, поскольку сохраняет 
равновесие между своим давлением на среду и 
восстановлением этой среды – природно-есте-
ственным и искусственным» [12, с. 147]. Этот 
закон можно распространить и на искусствен-
но созданную информационную среду, т.к. ее 
можно считать новой окружающей человека 
средой. Цифровая среда – полностью искус-
ственно созданная среда, лишенная эволюци-
онно выработанных законов саморегуляции, 
соответственно поддержанием баланса и вос-
становлением этой среды должен заниматься 
человек.

«Информационное давление» на современ-
ного человека очень велико. В искусственно 
созданной информационной среде (Интернет, 
социальные сети, разного рода мессенджеры, 
компьютерные игры) остро стоит проблема 
информационного загрязнения, информацион-
ного мусора. В результате постоянного взаи-
модействия с цифровой средой меняется тип 
мышления человека, возникает «клиповое» 
или «сетевое» [1] мышление. При этом синте-
зирующие возможности мышления ослабля-
ются, умение воспринимать и анализировать 
длинные тексты утрачивается. Вместе с тем, 
страдает долговременная память, т.к. «циф-
ровой человек» не считает нужным ее трени-
ровать, полагая, что все необходимые данные 
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можно «погуглить». У человека появляет-
ся зависимость от мессенджеров, соцсетей, 
компьютерных игр, потребность проверять 
электронную почту каждые несколько ми-
нут. Лишенный этой возможности, например, 
вследствие отключения Интернета или полом-
ки гаджета, он испытывает весьма неприятные 
психологические и физиологические симпто-
мы, своего рода «синдром отмены» [4; 6]. Дан-
ная проблема настолько серьезна, что в 2019 г. 
зависимость от видеоигр и азартных онлайн-и-
гр была введена в международную классифи-
кацию болезней МКБ–11 в качестве отдельной 
нозологической единицы.

Для успешного противостояния вышепе-
речисленным негативным аспектам воздей-
ствия цифровой среды на сознание и психику 
человека, эти аспекты прежде всего должны 
быть отслежены и осознаны. Человек должен 
выстраивать оптимальный алгоритм взаимо-
действия с цифровой средой, максимально ис-
пользуя предоставляемые ею возможности, но 
не попадая в ловушки зависимости и не позво-
ляя собой манипулировать. Для этого необхо-
димо как повышение личной информационной 
культуры, так и разработка стандартов взаи-
модействия с цифровой средой с учетом био-
социальной природы человека. Достижению и 
первой и второй цели способствует информа-
ционная экология как наука, соответственно, 
ее основы необходимо разрабатывать, изу-
чать и вводить в образовательные стандарты 
по экологии. Постоянно возрастающее, плохо 
контролируемое и слабо изученное «цифро-
вое давление» на человека требует разработ-
ки комплексной программы «экологической 
безопасности, своего рода “информационной 
гигиены” для защиты психики и мозга чело-
века от агрессивного воздействия инфосфе-
ры, а общества от ответной индивидуальной 
и коллективной агрессии со стороны людей, 
ставших своего рода жертвами новой инфор-
мационной эпохи» [3, c. 68].

Эколог Н.Ф. Реймерс, анализируя структуру 
экологического знания, дает характеристику та-
кого нового раздела экологической науки, как 
экология культуры: «Вещественно-культурные 
и воззренческие ценности, воздействующие на 
человека, такие как архитектурная, ландшафт-
ная и материальная среда, а также как аудио-
визуальные, литературные и подобные им бо-
гатства, стали предметом экологии культуры. 
Как научная дисциплина экология культуры 

призвана исследовать культурную среду обита-
ния человека, ее формирование и воздействие 
на людей» [12, с. 147]. Тот факт, что большая 
часть аудиовизуальной среды в настоящее вре-
мя представлена в цифровой форме, способ-
ствует сближению информационной экологии 
и экологии культуры. Соответственно, включе-
ние экологии культуры, наряду с информацион-
ной экологией, в образовательные стандарты по 
экологии, на наше взгляд, также весьма жела-
тельно и перспективно.
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