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Аннотация. Цель исследования заключается в социально-философском осмыслении 
проблемы экологии, качества жизни человека, становления нового мышления и нового типа 
развития человеческой цивилизации, которые неразрывно связаны с вопросами модерниза-
ции социальных институтов воспитания и образования нового человека.

Методологическую основу исследования составляет ряд подходов, которые позво-
лили комплексно проанализировать проблемы развития экогуманистического образования 
в современной России: социокультурный, междисциплинарный, институциональный и сис-
темный. В качестве образцовой модели экогуманистического образования предложена об-
разовательная модель развитых стран Европы. Коррелятом образовательных экогуманис-
тических программ России служит социально-культурная, политическая и хозяйственная 
специфика страны, а также возникающие экологические проблемы.

Результаты исследования. Модернизация указанных институтов в России проходит 
по модельно-подражательному принципу с учетом социокультурной специфики конкретно-
го общества, корректирующей отдельные аспекты воспитательного и образовательного 
процесса. В качестве модели экогуманистического образования предложены наиболее раз-
витые в промышленном и природоохранном отношении страны Запада, а также приня-
тые большинством стран международные цели и нормы экогуманизма.

Перспективы исследования. Работа открывает перспективы для дальнейшего иссле-
дования проблемы отношения человека и природы, процессов становления нового человека 
в современном изменяющемся мире и роли института образования в становлении экогума-
нистической культуры.
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Abstract. The purpose of the study is to provide a socio-philosophical understanding of 
the problem of ecology, the quality of human life, the formation of a new way of thinking and a 
new type of development of human civilization, which are inextricably linked with the issues of 
modernization of social institutions for the upbringing and education of a new person.

The methodological basis of the study is a number of approaches that have made it possible to 
comprehensively analyze the problems of the development of eco-humanistic education in modern 
Russia: socio-cultural, interdisciplinary, institutional and systemic. An educational model of the 
developed European countries is proposed as a model of eco-humanistic education that can be 
copied and followed. The socio-cultural, political and economic specifics of the country, as well as 
emerging environmental problems, serve as a correlate of educational eco-humanistic programs 
in Russia.

Research results. The modernization of these institutions in Russia is carried out according 
to the model-imitative principle, taking into account the socio-cultural specifics of a particular 
society, which corrects certain aspects of the upbringing and educational process. As a model of 
eco-humanistic education, the most industrially and environmentally developed countries of the 
West, as well as international goals and standards of eco-humanism adopted by most countries, 
are proposed.

Research prospects. The work opens up prospects for further research into the problem of 
the relationship between man and nature, the processes of the formation of a new man in today’s 
changing world, and the role of the institution of education in the development of eco-humanistic 
culture.
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Введение. Рост современной цивили-
зации и сокращение природных ресурсов 
сегодня стали основным глобальным про-
тиворечием, разрешение которого состоит 
в требовании ограничения стремительно на-
растающего антропогенного фактора, оказы-
вающего прямое влияние на протекание био-

геоценоза. Проблема экологического кризиса 
и необходимости разработки общемировой 
действенной стратегии экологической безо-
пасности решается не только на уровне кон-
кретных управленческих решений или тео-
рий частных научных дисциплин [12]. Одной 
из ведущих тенденций развития современной 
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цивилизации становится интеграция куль-
туры в целом и жизни отдельного человека 
в природные процессы. «Экологический кри-
зис современного общества вызвал к жизни 
множество разнообразных социально-фило-
софских теорий, анализирующих его проис-
хождение и возможности его преодоления» 
[5, c. 416]. Основным вектором концептуа-
лизации проблемных факторов и форм пре-
одоления экологического кризиса стала раз-
работка концепций социальной экологии как 
одного из направлений социальной филосо-
фии. Параллельно социально-философскому 
осознанию экологического кризиса стала раз-
виваться и педагогика в области экологичес-
кого образования, сначала носящая характер 
просвещения, а затем все более и более на-
бирающая экогуманистический потенциал, 
означающий интенсификацию педагогичес-
ких усилий в области включения человечес-
тва в природные процессы, их неразрывной 
связи [21]. Индустриализация начала XIX в., 
пришедшая вслед за успехами естественных 
наук на Западе и породившая новый тип обще-
ства, новые социально-экономические и по-
литические отношения, создала и новый тип 
человека — человека потребляющего [17]. 
Экстенсивное потребление стало не столько 
социальной практикой, сколько внутренней 
установкой отношения человека к окружаю-
щему миру, к другому человеку, к своему ор-
ганизму и к своей духовной жизни. Для даль-
нейшего устойчивого развития человеческой 
цивилизации необходима «новая парадигма, 
которая объединяет продолжающееся разви-
тие человеческого общества и поддержание 
земной природной системы в равновесном 
состоянии» [26, c. 736]. Но, с другой сторо-
ны, абсолютизация опасности человека для 
природы «базировалась на тезисе о полном 
различии природных и культурных миров, 
который является полностью надуманным» 
[28, с. 184]. Поиски баланса между резким 
различением природы и культуры и их взаи-
мопроникновения ведутся в том числе и в об-
ласти национального образования.

Методология и методы исследования. 
Анализ развития экогуманистического обра-
зования в современной России в контексте 
становления принципов экокультурного вза-
имодействия субъектов современного обще-

ства имеет междисциплинарный характер, 
который диктует необходимость обратиться 
к теориям таких гуманитарных дисциплин, 
как социология и социальная философия.

В данном исследовании авторы опира-
лись на теоретико-методологический подход, 
представленный социологической теорией 
социального действия [3], которая позволила 
концептуализировать понятие экологическо-
го поведения в социуме. Несомненно, перво-
степенными стали идеи Е. Н. Князевой о важ-
ности «экологической философии» в качестве 
универсальной междисциплинарной основы 
[9]. Для понимания экологической культуры 
авторы также обращались к социокультурно-
му подходу, который лег в основу исследова-
ний О. Н. Яницкого, связанных с проблемами 
экологической культуры и образования и их 
социокультурной динамикой. Это позволило 
осмыслить специфику экологической культуры 
в контексте ценностного отношения социаль-
ного субъекта к окружающей среде [32]. Кро-
ме того, авторы принимали во внимание идеи 
и концепции современных ученых, применяв-
ших институциональный подход и выявивших 
факторы, которые «спровоцировали современ-
ную дискуссию по обеспечению глобальной 
устойчивости современного мира в рамках по-
литики, управления и бизнеса» [4, с. 97].

В целом указанные методологические 
подходы позволяют раскрыть возможнос-
ти для социально-философского анализа 
проблем, возникающих при формировании 
экосознания нового уровня и развития эко-
гуманистического образования, а также обоз-
начить область для дальнейших научных 
исследований по проблеме экологического 
образования как фактора формирования ус-
тойчивой экологической культуры и зрелого 
экологического поведения субъектов совре-
менного российского общества.

Результаты. Образ современной цивили-
зации характеризуется постоянным стремле-
нием человека к повышению уровня и качес-
тва жизни за счет увеличения производствен-
ных мощностей без разработки новых техно-
логий. Потребление нового без рациональной 
утилизации старого приводит к накоплению 
энтропии в форме, во-первых, захоронения 
отходов и, во-вторых, искажения психологи-
ческих установок обыденного сознания, уп-
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рощения и стереотипизации отношения [10]. 
Однако, отношения между людьми являют-
ся контекстом, в рамках которого создаются 
отношения к природе [1]. Природоохранная 
деятельность, направленная на предотвраще-
ние изменения климата вследствие деятель-
ности человека, становится одной из приори-
тетных стратегий развития в ряду глобальных 
проблем современности 1. Вопросы экологии 
в современном обществе затрагивают при-
роду и структуру психики самого человека. 
Охрана природы напрямую связывается с ох-
раной человека как уникального социально-
природного существа, поэтому экологичес-
кое мышление становится неотъемлемым 
элементом современного гуманизма. Сегодня 
необходимо говорить о синтезе экологичес-
кого и гуманистического бытия человека, 
т. е. об интегративном понятии экогуманиз-
ма. Единство понятий экологичности и гу-
манизма включает в себя и противоречивые 
тенденции. Если экологическое мышление 
требует ограничения потребностей, то гума-
низм как форма познания и реализации че-
ловеческой природы, напротив, требует все 
больших ресурсов [27]. Однако, требование 
ограничения потребностей человека выпол-
нимо исключительно в случае глубокого поз-
нания человеческой природы. Диалектичес-
кий синтез двух противоречивых тенденций 
развития человека и общества становится 
современным вызовом человечеству. Разре-
шением данного противоречия должен быть 
комплекс глобальных мер, позволяющих рас-
крыть во всей полноте творческие способ-
ности каждого из людей. «Этической серд-
цевиной нового мировоззрения должна стать 
не забота об абстрактной окружающей среде 
и не бесцельное стремление к абстрактному 
прогрессу, но забота о ближнем, которая яв-
ляется фундаментом всех этических систем 
прошлого. Наиболее подходящим названи-
ем для такого интегрального мировоззрения 
представляется “экогуманизм”»2. В данном 
понятии раскрывается необходимость проти-
востояния двух крайностей: крайности дог-

матического радикального энвайронмента-
лизма и бесконтрольного техницизма.

Пределы (лимиты) отношений систе-
мы «человек-природа» и формы их пре-
одоления. Радикальный энвайронментализм 
(«environment» — окружающая среда) — со-
циально-философская установка, исходящая 
из концепции нулевого роста, предложена 
в форме возврата в естественное состояние 
еще в философии Ж. — Ж. Руссо и концепту-
ально выражена в двух первых докладах Рим-
ского клуба [24; 18; 19]. Данная концепция 
является крайне недальновидной, эксплуати-
рующей в большей степени эмоциональную 
сферу человека. Наука и техника здесь объяв-
ляются деструктивными силами по отноше-
нию к природе, человек и природа становятся 
антагонистами, а хозяйственная деятельность 
человека рассматривается как неоспоримая 
угроза существованию экосистемы Земли [7; 
29]. Пропаганда эскапизма и движения «на-
зад к природе» как практической реализации 
энвайронментализма привела в ряде стран 
к образованию экопоселений. «Результаты 
социальных экспериментов, проведенных 
в Америке, показывают, что экокоммуны 
нежизнеспособны и распадаются через не-
сколько лет» [5, c. 420]. Действительным же 
результатом энвайронментализма становится 
творческая пассивность человека вследствие 
обесценивания его творческих способнос-
тей, объявляемых потенциальной угрозой 
природному гомеостазу. Предельной формой 
энвайронментализма может стать экофашизм 
(eco-fascism), точка зрения, которая «рассмат-
ривает другие формы жизни важнее жизни 
людей» [15].

Бесконтрольный техницизм, напротив, 
настаивает на освоении всех возможных ре-
сурсов планеты с помощью развития техно-
логий без каких-либо природоохранных ме-
роприятий, которые лишь способствуют удо-
рожанию продукции. Основным тезисом тех-
ницизма является убеждение в способности 
природы к самовосстановлению. Но каждый 

1 Изменение климата. Организация Объединенных наций [Электронный ресурс] // Глобальные вопросы 
повестки дня. URL: http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/climate-change/index.html; Резолюция ООН. Преоб-
разование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // Резолюция, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года.

2 Манифест экогуманизма [Электронный ресурс] // Всемирный Русский Народный Собор / 22 октября 2017. 
URL: https://vrns.ru/united-society/4647.
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отдельный экотоп и даже большие экологи-
ческие системы обладают энергетическими 
и материальными пределами (лимитирую-
щими факторами), превышение границ ко-
торых делает невозможным действительное 
восстановление биогеоценоза. Этическим 
пафосом техницизма становится экологичес-
кая безответственность. Преодолением двух 
указанных крайностей (радикального энвай-
ронментализма и бесконтрольного техни-
цизма) может стать концепция исправления 
ориентации современной технологии Б. Ком-
монера. Согласно его концепции, причины 
экологического кризиса кроются в неверной 
ориентации использования технологий. Осо-
бенно интересно замечание Б. Коммонера 
о том, что базовой причиной экогуманисти-
ческого кризиса становится не отношение 
человека к природе, а взаимодействие людей 
друг с другом [13]. Под неверной ориента-
цией отношений людей друг с другом Ком-
монер имеет в виду рыночную экономику, 
основной целью которой является получение 
прибыли. В случае с воплощением ценностей 
и идеалов экогуманизма в философском пла-
не идет процесс восхождения человеческого 
духа от понимания всеобщего к постижению 
ценности единичного, включающего всеоб-
щее во всей полноте.

Цели устойчивого развития как фак-
тор экогуманистического образования. 
Исходя из важности устойчивого развития, 
а также формального противоречия меж-
ду целями устойчивости города и охраны 
экосистем, необходимо указать на важ-
ность формирования новых ценностных 
комплексов, способствующих устранению 
указанного противоречия и реализации 
указанных целей. Ценностное сознание че-
ловека предопределяет выбор его жизнен-
ной стратегии. Следовательно, воспитание 
и образование как социальные институты, 
инкорпорирующие нормативно-ценност-
ные структуры общества в психологичес-
кие установки учащегося, играют едва ли 
не определяющую роль в реализации целей 
устойчивого развития. «История человечес-
тва неоднократно сталкивалась как с эко-
логическими ограничениями на локальных 
уровнях, так и с оригинальными решениями 
местных экологических проблем, оказыва-

ющихся намного эффективнее принятых 
в мире» [14, с. 108]. Поэтому изучение наци-
ональной специфики экогуманистического 
образования на сегодняшний день становит-
ся одним из факторов обеспечения устойчи-
вого мира [11]. Целью воспитания экологи-
ческой компетентности населения является 
формирование способности «принимать 
экологически грамотные решения в облас-
ти рационального природопользования, что 
достигается путем создания единой непре-
рывной системы образования и воспитания 
населения» [8]. Наша цивилизация является 
уникальным сочетанием неживой природы, 
живой природы и культуры. Все перечис-
ленное, взятое в диалектическом единстве, 
существует лишь при достаточно тонких 
настройках, обеспечивающих порядок внут-
ри хаоса. Такой порядок может обеспечить 
лишь крайне сложное поведение человека 
[2]. Построение экологической компетент-
ности учащихся в конкретных социально-
культурных и политических образованиях 
должно учитывать международный опыт. 
Это необходимо, прежде всего, по причине 
формирования нормативно-правового обес-
печения и организации целостной системы 
образовательных учреждений, учебных по-
собий, практических мероприятий, центров 
повышения педагогических кадров и т. п. 
Во-вторых, для учета глобального влия-
ния хозяйственной деятельности человека 
на экосистему планеты необходимо вырабо-
тать методы расчета, учитывающие всю со-
вокупность взаимосвязей природы. Но даже 
для такого явного и поддающегося наблюде-
нию ресурса, как вода (реки), «в глобальном 
масштабе нет набора данных, указывающих 
уровень экологического состояния рек… 
Решение по экологическому статусу любой 
реки является частью международного кон-
сенсуса между менеджерами, правительс-
твами и учеными-экологами» [22, c. 5041]. 
Международный опыт должен стать моде-
лью построения экологического и позже, 
экогуманистического образования в конк-
ретных государствах. При этом «целью эко-
логического образования и просвещения яв-
ляется формирование активной жизненной 
позиции граждан и экологической культуры 
в обществе, основанных на принципах ус-
тойчивого развития» [8].
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Нормативно-ценностная переориента-
ция сознания человека как основной метод 
формирования педагогики экогуманизма. 
Относительно нормативно-ценностной пе-
реориентации важно не только формально 
ориентированное образование на различных 
уровнях (дошкольное, школьное, высшее), 
но и неформальное образование, несущее 
в большей степени просвещенческий харак-
тер. Такого рода «новое просвещение»3 пред-
лагает образовательные проекты, в которых 
информация преподносится в форме пуб-
личного проявления ценностного отношения 
к природным объектам. Реализация формы 
публичного проявления ценностей возможна 
в художественных произведениях, социаль-
но-политических публичных дискурсах, пуб-
личном дискурсе в Интернете. Экогуманис-
тическое образование не должно ограничи-
ваться исключительно био- и социологичес-
кими дисциплинами. Одно из центральных 
мест в структуре экогуманистического обра-
зования занимают гуманитарные дисципли-
ны. Преподавание литературы вполне может 
раскрыть как единство, так и разнообразие 
подходов человека к культуре [6]. В гумани-
тарном образовании реализуются практики 
взаимного уважения, которые в итоге впол-
не могут быть перенесены и на отношение 
к природе. Отношения между людьми и от-
ношения между человеком и природой «тес-
но переплетаются друг с другом и в конечном 
итоге должны сопутствовать друг другу» [30, 
c. 203].

Но и такой подход к проблеме преодоле-
ния экологического кризиса нельзя считать 
окончательным. Решение проблемы эколо-
гического кризиса состоит не только в изу-
чении природных экосистем или усилении 
гуманитарной составляющей образования. 
Немаловажное значение имеет и изучение 
техники как вершины достижений творчес-
кого духа человеческой науки. Понимание 
принципов действия техники и оказываемых 
ею воздействий на природу должно создать 
в сознании учащегося общий образ отноше-
ний двух миров: мира природы в материи 

и закономерностях функционировании тех-
ники и мира человека, опредметившего зна-
ния о структуре материи и закономерностях 
ее существования в образцах технических 
средств. Особенно этот диалектичный под-
ход от природы и техники к познанию форм 
их взаимного влияния необходим для обра-
зовательного процесса таких активно разви-
вающихся стран, как Россия. Уникальность 
культуры, объемы имеющихся природных 
ресурсов и масштабы производства России, 
как в отдельности, так и вместе взятые, опре-
деляют интерес ученых к состоянию эколо-
гии и экологического сознания в этой стране. 
Обеспечение продуктивного сотрудничества 
таких крупных государств, как Россия, в об-
ласти охраны природных ресурсов становит-
ся необходимым условием становления по-
литики устойчивого развития современной 
глобальной цивилизации. Определяющую 
роль в практической реализации целей бе-
режливого и возобновляемого использования 
природных ресурсов играет распространение 
экогуманистического образования, формиру-
ющего не только внешние факторы обеспече-
ния экологичности, но и новое экологическое 
осознание слитности природного и культур-
ного миров. Моделью экогуманистического 
образования на сегодняшний день остаются 
западноевропейские государства. Но Россия, 
хотя и использует догоняющую стратегию, 
обладает культурным своеобразием, которое 
определяет специфику экогуманистического 
образования.

Проблемы экогуманистического обра-
зования в России. В России социально-эко-
логическое образование широко не распро-
странено, хотя берет начало после Второй 
мировой войны. Основной формой сущест-
вования экогуманистического образования 
на текущем этапе становятся программные 
документы, педагогические эксперименты, 
отдельные акции по уходу за школьным дво-
ром, попытки приобщения к спортивному 
туризму. Эту мысль подтверждает и руко-
водитель движения ЭКА Татьяна Честина: 

3 Авторский термин. Имеется в виду первое Просвещение XVIII века, в котором ведущую роль играл при-
нцип классической рациональности, фактически пропагандирующий стремление к полному господству над 
природой посредством познания причинных закономерностей. «Новое просвещение» подразумевает изменение 
вектора пропагандируемого знания с господства над природой на синергию культуры и природы.
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«Хотя важность экологического образования 
и его необходимость декларируется в Зако-
не “Об охране окружающей среды” и Ос-
новах госполитики в области экологическо-
го развития РФ на период до 2030 года, мы 
не видим, что ему на практике действитель-
но уделяется значимое внимание» [23, с. 13]. 
Современный городской школьник все реже 
сталкивается с необходимостью прямого зна-
комства с сельским трудом, что обеспечивает 
абстрактный характер его знакомства с кон-
кретными экосистемами, которые он видит 
лишь на изображениях в учебнике или Ин-
тернет-ресурсах. Основным лейтмотивом 
экологических идей в России становится по-
пытка критики использования технических 
достижений со стороны религиозной этики. 
РПЦ полагает, что «единственная возмож-
ность восстановить здоровье природы состо-
ит в подлинно христианском, аскетическом 
отношении человека к собственным потреб-
ностям, обуздании страстей, последователь-
ном самоограничении»4. В христианской 
и иной религиозной концепциях основной 
акцент делается на морально-религиозной 
ответственности человека за возможность 
активности. Это достаточно односторонний 
взгляд на решение проблемы экологическо-
го воспитания, тем более в широком охвате 
экогуманизма. Тем не менее формирование 
экологической культуры среди российских 
учащихся является одной из важнейших це-
лей современного педагогического процес-
са. Одной из целей ФГОС среднего общего 
образования является «создание условий … 
безопасного и экологически целесообразно-
го образа жизни обучающихся», а в качес-
тве требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы указа-
но формирование экологической культуры, 
экологического мышления, экологических 
ценностей и экологической безопасности 5. 
Среди педагогических условий, соблюдение 
которых обеспечит формирование экологи-
ческой культуры учащихся, исследователи 
отмечают «интеграцию предметов гумани-

тарного и естественнонаучного циклов, на-
правленную на гармонизацию отношений 
общества и биосферы; вовлечение учащихся 
в практическую деятельность экологического 
характера» [25, c. 232]. Тем самым на уровне 
программных целей и педагогических экспе-
риментов в России предпринимаются попыт-
ки обеспечения учащихся должным уровнем 
преподавания экогуманистической культу-
ры. Сложности экологического, и тем более 
экогуманистического образования, в России 
связаны с постоянным догоняющим характе-
ром технологического развития, использова-
нием изношенного оборудования с устарев-
шими технологиями, не соответствующего 
международным экологическим стандартам. 
В связи с фактической экономической недо-
статочностью использования высокотехно-
логичного оборудования и технологий и не-
возможности демонстрации учащимся дейс-
твительной практики природосбережения 
на промышленном уровне экогуманистичес-
кое образование принимает форму теоретиза-
ции и морализаторства, что влечет к неприя-
тию экогуманистических ценностей. Переда-
ча экологических знаний на уроках биологии 
или кружках экологии без эмоционально-
ценностного и деятельностного подкрепле-
ния полученных знаний нивелирует любые 
педагогические усилия. «Экологически об-
разованный человек не может быть только 
наблюдателем или критиком» [31, c. 31]. 
Складывается ситуация обратной эффектив-
ности: отвлеченно-теоретические рассказы 
преподавателей о должном при фактической 
невозможности использования современных 
технологий на производстве не формируют 
экогуманистические ценности, а помогают 
отрабатывать навыки имитационного отно-
шения к природе и другому человеку. Сле-
довательно, одной из актуальных проблем 
экогуманистического образования в России 
является проблема качественной подготовки 
учителей естественных дисциплин и повы-
шения интереса к экологоэтической пробле-
матике со стороны СМИ. Данная проблема 

4 Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Московского Патриархата // Документ принят Архиерейским Собором Русской Православ-
ной Церкви 4 февраля 2013 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.

5 ФГОС среднего общего образования от 21.06.2012 г. (С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), ст. 3. [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/70188902/8e
f641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/#block_108.
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относится и к экогуманистическому образо-
ванию в странах постсоветского пространс-
тва. Так, в Литве среди психологических 
установок учителей естественных наук над 
когнитивными и этическими установками 
«преобладает эстетическая установка» [16].

Заключение. Проблема экогуманисти-
ческого образования является достаточно 
новой для социально-философского осмыс-
ления и для педагогической практики. В пер-
вом случае для осознания встречающихся 
проблем теоретизации используется еще 
недостаточно разработанный понятийный 
аппарат; во втором случае во всех странах 
встречается недостаток квалифицированных 
педагогических кадров. В целом решение 
проблемы экогуманистического образования 
требует глубокого исследования по опреде-
лению понятий, разработке социально-инс-
титуциональной структуры подготовки педа-
гогов, налаживания сотрудничества со средс-
твами массовой информации и международ-
ными организациями.

Образовательный процесс в области эко-
гуманизма, с одной стороны, должен соот-
ветствовать международным стандартам, 
но с другой предполагает наличие своеоб-
разия, уникальности хозяйственного склада 
и социокультурных традиций конкретного 
общества. На пересечении двух сфер: единич-
ного (культурного своеобразия) и всеобщего 
(нормативных требований международного 
сообщества) — возникает необходимость раз-
работки международной и государственной 
стратегий экогуманистического образования.

Положительным результатом синергии 
уникальности культурного своеобразия эко-
гуманистического образования и требования 
соответствию международным програм-
мным документам является их взаимное со-
держательное обогащение и выработка обще-
го понятийного аппарата экогуманизма как 
относительно новой трансдисциплинарной 
научно-образовательной исследовательской 
области. Трансдисциплинарный характер 
экогуманистического образования означа-
ет вовлечение в преподавательский процесс 
минимум трех точек зрения на синергию 
природного и культурного. Первой точкой 
зрения является взгляд био- и геологических 
наук, раскрывающих закономерности воз-

никновения, развития и функционирования 
экосистем. Вторым элементом должны стать 
экономические и особенно правовые знания 
в области национального и международного 
права, касающегося всех сторон изменения 
окружающей среды, а также дисциплин, изу-
чающих человеческое общество, человека 
и его нормативно-ценностную сферу. Третьим 
элементом экогуманистического образования 
должно стать прагматическое взаимодейс-
твие учащихся и педагогических коллективов 
с гражданским обществом, ориентированное 
на расширение узкодисциплинарного науч-
ного горизонта до уровня здравого смысла 
обыденного сознания. Такое взаимодействие 
науки, образования и гражданского общества 
позволит учащимся понять сложность про-
блем охраны окружающей среды, проблему 
изменения экологических установок населе-
ния, обогатит содержание правовых понятий, 
используемых в экологическом праве, и обес-
печит продуктивную экогуманистическую 
инкультурацию молодого поколения.
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