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Функции экологической культуры:
анализ определений

А. А. ФОРТУНАТОВ
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Признание важности формирования экологической культуры, активное обращение научного
знания к этой проблеме еще не привели к раскрытию ее теоретико�методологических основ.
Внимание исследователей оказалось сосредоточенным преимущественно на таких острых во�
просах, как разрушение экологической культуры и последствия этого: загрязнение среды, ис�
тощение ресурсов и т. д. Эти жизненно важные для общества вопросы нередко рассматрива�
ются без использования соответствующей научной методологии. Однако постепенно возникло
осознание необходимости создания концептуальной базы для изучения проблем формирова�
ния экологической культуры.
В статье на основе анализа работ ряда российских ученых были выделены следующие функции
экологической культуры: ценностная, регулятивная, передачи социального опыта, диалоговая
и знаковая. Также дефиниции экологической культуры были разделены на описательные, исто�
рические, ценностные, психологические, структурные и культурологические определения. На
основании выделенных критериев анализируются определения экологической культуры исхо�
дя из полноты представленности в них культурных функций.
Отмечается, что общим признаком приведенного анализа дефиниций является наличие в них
человека и его деятельности как смыслообразующего начала. Данный анализ способствует
более глубокому пониманию определений экологической культуры, а также наличию в них тех
или иных составляющих.
Ключевые слова: функции культуры; экологическая культура; функции экологической культуры

ВВЕДЕНИЕ

По мере развития общества обнаруживается все большая взаимозависимость и вза%
имообусловленность процессов, которые происходят в системе «природа — че%

ловек — общество». Экологическая ситуация, сложившаяся в настоящее время, выве%
ла на передний план проблемы взаимодействия общества и природы, остро поставив
вопрос о формировании экологической культуры и выявлении ее роли в оптимизации
социоприродного взаимодействия.

Признание важности формирования экологической культуры, активное обращение
научного знания к этой проблеме еще не привели к раскрытию ее теоретико%методоло%
гических основ. Внимание исследователей оказалось сосредоточенным преимущест%
венно на таких острых вопросах, как разрушение экологической культуры и послед%
ствия этого: загрязнение среды, истощение ресурсов и т. д. Эти жизненно важные для
общества вопросы нередко рассматриваются без использования соответствующей науч%
ной методологии. Однако постепенно возникло осознание необходимости создания
концептуальной базы для изучения проблем формирования экологической культуры.
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Исследования экологической проблемы однозначно подтверждают ее глубокую
связь с сущностью человека, особенностями его культуры. Без анализа культуры, ее
развития в принципе невозможно выяснить подлинные механизмы решения экологи%
ческой проблемы. Культурологические и экологические исследования, таким обра%
зом, пересекаются, доказывая единство человека, общества и природы.

В настоящее время единого общепринятого определения экологической культуры
не существует. Это, видимо, связано с тем, что нет однозначной трактовки культуры
вообще, на основе которой могло бы даваться понятие экологической культуры. Це%
лью данной статьи в этой связи будет являться уточнение составляющих понятия
«экологическая культура» и формулировка его наиболее полного определения.

ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ
В своем исследовании мы опираемся на позицию В. Л. Бенина, который отмечает,

что изучение любого культурного феномена требует выделения его функций. В фило%
софско%социальном смысле под функцией понимается роль, которую тот или иной
социальный институт выполняет относительно потребностей общественной системы.
Соответственно под функциями культуры, как пишет данный автор, подразумевается
роль, которую она играет в жизни общества (Бенин и др., 2014: 76).

Так, В. Л. Бенин в качестве главной выделяет человекотворческую функцию куль%
туры. По мнению данного ученого, из нее вытекают остальные функции — знаковая,
передачи социального опыта, регулятивная и ценностная. Знаковая функция основы%
вается на том, что овладение культурой невозможно без овладения ее знаковыми си%
стемами. В свою очередь, культура может транслировать социальный опыт, только
переводя его в специфические знаковые системы. Благодаря функции трансляции со%
циального опыта каждое новое поколение получает как бы концентрированный опыт
прошлого. Регулятивная функция предполагает определение норм, т. е. границ пове%
дения, что способствует ограничению свобод человека. С ней тесно связана ценност%
ная функция, которая направлена на формирование у человека определенных устано%
вок и ценностных ориентаций, опираясь на которые он принимает или отвергает уви%
денное, услышанное или познанное (там же: 77–78).

Интерес для исследования представляют работы таких известных ученых, как 
В. С. Библер (Библер, 1991), Э. В. Ильенков (Ильенков, 1991), М. С. Каган (Каган, 1988),
Л. Н. Коган (Коган, 1993), Э. В. Соколов (Соколов, 1972), которые наряду с перечис%
ленными выше функциями культуры выделяют в качестве ее феноменологической ха%
рактеристики диалоговую функцию.

ФУНКЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Попытаемся раскрыть содержание определения экологической культуры, для то%

го чтобы показать свою позицию по данному вопросу.
В качестве варианта рассмотрения дефиниций экологической культуры мы выбра%

ли тот, который основывается на полноте представленности в них культурных функ%
ций. Проанализировав имеющиеся классификации относительно функционального
состава понятия «экологическая культура» таких ученых, как С. В. Алексеев (Алексе%
ев и др., 1996), В. Л. Бенин (Бенин и др., 2014), Л. Н. Коган (Коган, 1993), В. А. Ситаров,
В. В. Пустовойтов (Ситаров, Пустовойтов, 2015) и др., мы выделили наиболее общие
функции экологической культуры: ценностная, регулятивная, передачи социального
опыта, диалоговая, знаковая. 
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Также в данной статье проводится попытка разделить определения экологиче%
ской культуры в зависимости от их принадлежности к тому или иному направлению
научного исследования. Все определения мы будем подразделять на:

1) описательные, в которых авторы предпринимают попытки отразить все то, что
охватывает понятие «экологическая культура»;

2) исторические, которые отражают исторические аспекты культурных феноме%
нов, делают акцент на процессах социального наследования, традициях;

3) ценностные, включающие в себя идею образа жизни (представления об идеалах
и ценностях);

4) психологические, в которых отражаются процессы адаптации к среде и процес%
сы научения, формирования навыков, привычек, норм;

5) структурные, описывающие структурную организацию экологической культуры;
6) культурологические, рассматривающие экологическую культуру как компонент

общей культуры.
7) комплексные — включающие в себя все вышеперечисленные подходы.
Рассмотрим конкретные определения по типам. Описательные определения. Э. В. Ги%

русов понимает экологическую культуру как «совокупность материальных и духов%
ных ценностей общества, а также способов деятельности, направленных на обеспече%
ние сохранения природной среды» (Гирусов, 1989: 14). В данном случае отсутствуют
знаковая и диалоговая функции. Кроме того, направленность содержания на сохра%
нение только природной среды сужает его понятие, оставляя за пределами определе%
ния систему взаимоотношений «общество — природа — человек».

Исторические определения. В своей работе И. А. Сосунова и О. И. Марар предла%
гают следующее рабочее проблемно%ориентированное определение понятия. Эколо%
гическая культура, по их мнению, это «система исторически развивающихся надбио%
логических программ человеческой деятельности, распространяющихся на все сферы
материальной и духовной жизни и направленных на регуляцию отношений общества
и природы на основе принципа коэволюции» (Сосунова, Марар, 2009: 36). В данном
случае отсутствует ценностная функция.

Ценностные определения. Так, О. А. Лагутин включает в структуру экологической
культуры лишь духовные феномены, понимая экологическую культуру как «открытую,
динамичную систему высоконравственных и ценностных установок, цель которой —
сохранение и развитие природно%социального потенциала человеческого общества, фор%
мирование “устойчивой” экологической сферы общества» (Лагутин, 2001: 14). В этом
определении отсутствуют функции передачи социального опыта и регулятивная.

В. А. Ситаров и В. В. Пустовойтов определяют экологическую культуру как «нрав%
ственно%духовную сферу жизнедеятельности человека, характеризующую своеобра%
зие его взаимодействия с природой и включающую в себя систему взаимосвязанных
элементов: экологическое сознание, экологическое отношение и экологическую дея%
тельность» (Ситаров, Пустовойтов, 2015: 156). Данное определение достаточно полно
передает смысл экологической культуры. Между тем нравственно%духовная сфера, на
наш взгляд, должна распространяться не только на взаимоотношения с природой, но
и с окружающей социальной и другими средами.

Психологические определения. Например, Е. И. Ефимова пишет: «Экологическая
культура, как интегративное образование, характеризуется культурой познания и вы%
соконравственного отношения к миру (естественной и искусственной среде): приро%
де, технике, себе и другим людям; эти отношения воспринимаются, осознаются и ре%
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ализуются каждым человеком индивидуально, детерминируя его становление как
личности через саморазвитие во взаимодействии с биосоциотехническими система%
ми» (Ефимова, 2001: 21). Нам представляется, что это определение достаточно полно
отражает смысл экологической культуры с психологической точки зрения.

С. В. Павлов, В. Н. Майстренко, Н. Г. Курамшина считают, что «экологическая
культура — это усвоение основ современной экологии, природопользования и фор%
мирования на их базе экологического сознания, нравственных норм отношения к при%
роде, которыми необходимо постоянно руководствоваться в повседневной жизни —
на работе, в быту, во взаимоотношениях с людьми» (Павлов, Майстренко, Курамши%
на, 1995: 149). Это определение экологической культуры представляется достаточно
полным и законченным, включающим все необходимые функции. Можно лишь отме%
тить, что категория «повседневная жизнь» включает в себя не только работу, быт 
и взаимоотношения с людьми, но и более широкие связи и отношения, характеризуе%
мые в системе «природа — общество — человек».

Структурные определения. Экологическую культуру В. И. Залунин определяет
как «уровень овладения человеком экологическими условиями своего бытия, эколо%
гическими знаниями, принципами и методами обеспечения устойчивого развития,
гармонизации отношений между обществом и природой, облагораживания природы»
(Залунин, 2005: 234–235). В определении отсутствует ценностная и регулятивная
функции.

По мнению В. А. Игнатовой, «экологическая культура определяет характер и ка%
чественный уровень отношений между человеком и социоприродной средой и прояв%
ляется в системе духовных ценностей, во всех видах и результатах человеческой дея%
тельности, связанных с познанием, использованием и научно обоснованным преобра%
зованием природы» (Игнатова, 2005: 202). В данном случае отсутствуют знаковая
функция и функция передачи социального опыта.

С. Н. Глазачев и О. Н. Козлова представляют экологическую культуру как «сово%
купность духовных ценностей, принципов правовых норм и потребностей, обеспечи%
вающих оптимизацию взаимодействия общества и природы. Экологическая культу%
ра — становящийся социокультурный феномен, обладающий своей структурой, язы%
ками (наука, искусство, религия); специфическим пространством — временем» (Гла%
зачев, Козлова, 1997: 43). В этом определении отсутствует лишь знаковая функция.

Культурологические определения. Экологическая культура трактуется А. С. Кар%
повым как «неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, включающая мораль%
ные ценности, нормы поведения, способы взаимодействия людей в сфере охраны 
окружающей среды и систему формирующих их социальных отношений, проявляю%
щаяся в экологически ориентированном поведении людей, осознании общей ответ%
ственности за качество окружающей среды и высокой социальной значимости пре%
дотвращения негативного воздействия человека на окружающую среду» (Карпов,
2007: 12). Как нам представляется, это определение является достаточно полным и за%
конченным, включающим все необходимые функции.

Некоторые авторы часто не выделяют различия в понимании сути экологической
культуры как элемента культуры вообще. Например, Н. Ф. Реймерс в значительной
мере отождествлял экологическую культуру и специфические особенности современ%
ной культуры в целом, рассматривая экологическую культуру как «этап и составную
часть развития общемировой культуры, характеризуемые острым, глубоким и всеоб%
щим осознанием насущной важности экологических проблем в жизни и будущем раз%
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вития человечества» (Реймерс, 1990: 259). Таким образом, раскрывается только зна%
ковая функция.

Комплексный подход. Экологическую культуру как экологическую деятельность
М. В. Рыбакова понимает в качестве комплексного понятия, которое охватывает раз%
личные «формы социальной деятельности, которые способствуют не только сохране%
нию окружающей среды, но и социальному прогрессу, например, деятельность по ра%
ционализации потребностей социального субъекта, его экологическому образованию
и воспитанию, образа жизни, формированию мышления и ответственного отношения
к окружающему природному миру» (Рыбакова, 2006; цит. по: Томбу, 2007: 146). В дан%
ном случае отсутствует функция передачи социального опыта.

Так же широко понимает сферу проявления экологической культуры Е. В. Нико%
норова, которая определяет экологическую культуру как «специфически человече%
скую форму связи человека с природой, со всем окружающим его миром и мирозда%
нием, самим собой и другими людьми» (Никонорова, 1994: 17). Не раскрыты регуля%
тивная и ценностная функции.

Обобщая представленный обзор определений «экологическая культура» и ее со%
ставляющих, примем за основу ту формулировку, которую дал С. В. Алексеев, по%
скольку она в наибольшей степени отвечает логике нашего исследования: экологиче%
ская культура понимается «как система знаний, умений, ценностных ориентаций 
человека, верований, традиций, обычаев, законов, искусства, нравственности, от%
ветственности за принимаемые решения и действия» (Алексеев, 1998: 13–14). Дан%
ное определение является достаточно полным и законченным, включающим все выде%
ленные функции экологической культуры. Также необходимо отметить, что автор
раскрывает такую важную систему взаимоотношений, как «общество — природа —
человек».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что общим признаком приве%

денного нами анализа дефиниций является наличие в них человека и его деятельно%
сти как смыслообразующего начала. Данный анализ способствует более глубокому
пониманию определений экологической культуры, а также наличия в них тех или
иных составляющих.

Представленный функциональный состав экологической культуры позволяет рас%
сматривать экологическую культуру как интегративное личностное качество, собст%
венный вариант функционирования человека в социальной экокультурной системе,
способ его гармонического, распространенного развития вследствие совокупности
социальных качеств. В этом процессе экологическая культура стала системной, це%
лостной и ценностно%направленной, способной к самоуправлению и саморегуляции 
и, соответственно, функционально обеспечивать высокую эффективность социально
значимой экологической деятельности всех субъектов социума. Главным показателем
уровня экологической культуры является то, насколько индивид или социальные
группы способны осуществить этот идеал деятельности на практике, реализовать его
в конкретных социальных условиях.
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FUNCTIONS OF ENVIRONMENTAL CULTURE: ANALYZING THE DEFINITIONS

A. A. FORTUNATOV
(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

Recognizing the importance of building environmental culture and active engagement with the
problem have not yet led to its theoretical and methodological comprehension. Researchers focus
their attention on such urgent issues as the collapse of environmental culture followed by environ%
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mental pollution, exhaustion of resources and other consequences. These vitally important issues are
often examined without relevant research methodology. Gradually there has emerged an understand%
ing of the necessity of establishing a conceptual framework which would help study the formation of
environmental culture.

Having analyzed a number of works by Russian researchers, we can conclude that environmental
culture typically has the following functions: value%oriented, regulating, that of social experience
transfer, dialogical and iconic. Also, the definitions of environmental culture have been classified into
descriptive, historical, value%oriented, psychological, structural, and culturological. Under the speci%
fied criteria, we analyze the definitions of environmental culture according to the degree of repre%
senting cultural functions.

All of the definitions analyzed in the article share the human presence and activity as the most cru%
cial feature, thus allowing to fully understand both the definitions of environmental culture and their
components.

Keywords: functions of culture; environmental culture; functions of environmental culture
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