
Ж. В. Леонова 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ 
 

Экологическую культуру необходимо рассматривать как 

адаптационно-регулятивный механизм, который позволяет 

обществу адаптироваться к природным условиям, а также как 

механизм, регулирующий деятельность общества по отношению к 

природе.  

Глобализация [фр. globalization < global – глобальный, всеобщий] 

– придание чему-либо глобальных масштабов, глобального 

характера. Глобализация – это процесс всестороннего воздействия 

различных факторов международного значения (например, тесных 

экономических и политических связей, культурного и 

информационного обмена) на социальную действительность в 

отдельных странах. Глобализация помогает понять и решить 

многие проблемы на международном уровне, но имеет и 

отрицательные свойства [1, с.2].  
Проблема отношения «человек – природа» является одним из 

конкретных выражений основного вопроса философии о статусе 
бытия и мышления, взаимодействии материального и духовного. 
На ранних стадиях своей истории человек не осознавал себя 
особенным феноменом природы, а лишь одним из многочисленных 
ее проявлений. Это можно рассматривать как духовное выражение 
определенного уровня развития первобытного общества, 
находящегося на стадии собирательства, т.е. абсолютной 
зависимости от внешней среды. В наше время человек считает себя 
властелином природы, но постоянно получает от природы 
предупреждения, выражающиеся в землетрясениях, цунами, 
техногенных катастрофах, изменении климата. Жителям нашей 
планеты преподносятся сюрпризы: резкие изменения атмосферного 
давления, и, как следствие, изменение температуры на Земле из-за 
антропогенной деятельности, которая особенно активизировалась в 
последние 200 лет. Если в дальнейшем она будет продолжаться 
подобными темпами, планету ожидают довольно неприятные 
последствия, поэтому задача ученых и, соответственно, структур, 
ответственных за принятие решений в области сохранения климата, 
состоит в том, чтобы постараться предотвратить сценарий, 
грозящий человечеству гибелью. Если средняя глобальная 
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температура на планете повысится на 3,5 градуса, то возникнет 
риск нехватки пресной воды, заболеваемости малярией, а также 
угрозы затопления побережий. Население стран, подвергшихся 
таким природным катастрофам, начнет покидать места жительства, 
становясь «климатическими беженцами». По словам экспертов, 
чтобы предотвратить глобальную катастрофу, необходимо в 
первую очередь ограничить выбросы парниковых газов в 
атмосферу, снижать энергонапряженность, внедрять новые 
технологии [3, с.4].  

Мировая общественность во главе с учеными-экологами еще с 
начала 70-х гг. бьет тревогу по поводу состояния биосферы Земли, 
постоянно поднимая вопросы о сохранении, восстановлении и 
улучшении всех ее оболочек. Подчеркивая доминирующее 
положение проблемы биосферы на данном конкретно-
историческом этапе развития общества, все естественные, 
технические и общественные науки претерпевают известную 
переориентацию, нацеленную на разрешение экологических 
проблем разного уровня. Как нельзя более актуально звучат из 
глубины веков слова древнегреческого философа Сократа: 
«Поведение человека не может называться разумным, не являясь 
одновременно ответственным». Человечество уже со времен 
Средневековья является глобальной геологической силой. К 
настоящему времени эта сила многократно, в геометрической 
прогрессии возрастает. Антропогенное воздействие на природу 
обусловило необходимость принятия неотложных, 
всеобъемлющих, рассчитанных на долгосрочную перспективу мер 
для разрешения проблемы выживания человека, не ущемляющего 
при этом интересы других видов и будущих поколений. 

Важной проблемой планетарного уровня является стремительное 
увеличение численности населения. По данным ганноверского 
фонда «Население Земли», она достигла к августу 2010 г. 7 млрд 
человек. В год численность землян увеличивается на 80 млн. За 
последние 80 лет с 1930 г. (тогда на Земле проживало 2 млрд 
человек) наблюдается резкий рост, причем наиболее стремительно 
растет население беднейших стран: Индии, Пакистана, Нигерии, 
Танзании, Бангладеш и некоторых других. Через 50 лет население 
приблизится к 9 млрд, что ставит под угрозу такую задачу столетия, 
как снижение бедности, и ставит новую задачу: как избежать 
перенаселения. 
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 Говоря об экологическом благополучии человека, нельзя не 
затронуть вопрос об охране его здоровья. Ключевые механизмы, 
определяющие здоровье человека, адаптацию и патологию как 
отдельного индивида, так и человечества в целом, все активнее 
преобразуют биосферу в процессе своей гигантской геохимической 
деятельности, все более становящейся основой формирования 
ноосферы – сферы разума.  

Здоровье населения – важнейший показатель экологической 
культуры и благополучия в окружающей человека среде. Для 
повышения экологической культуры человека необходимо 
экологическое воспитание населения – воздействие на сознание в 
процессе формирования личности и в последующее время с целью 
выработки социально-психологических установок и активной 
гражданской позиции бережного отношения к совокупности 
природных ресурсов: атмосферного воздуха, воды, почвы, 
генетических ресурсов – улучшение состояния окружающей среды 
в местах проживания человека [2, с.1]. 

Роль экологического подхода возрастает, так как имеет прямое 
отношение к профилактике болезней, что является генеральной 
линией здравоохранения. 

Загрязнение среды в ряде стран мира создало сейчас глобальную 
проблему для дальнейшего экономического и социального развития 
человечества. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в мире остается напряженной. Среди множества 
факторов, формирующих здоровье населения, большую роль играют 
следующие критерии: 1) состояние окружающей среды, 2) условия 
труда, 3) бытовые условия, 4) воспитание, 5) образ жизни.  

В условиях глобализации очень важное значение имеет 
воспитание экологической культуры населения. Здоровье людей, 
здоровье любой нации зависит от многих факторов. Важнейшим 
надо считать воспитание самого себя. Человек должен начинать с 
экологии своей души, ее очищения на основе соблюдения заповедей 
Создателя: любить человека, природу, заботиться обо всем живом, 
сопереживать, уметь радоваться каждому дню, терпеливо 
преодолевать трудности текущей жизни. 

Воспитание экологической культуры – это прежде всего 
духовно-нравственное воспитание. В наши сложные времена 
урбанизации, когда на планете идет всеобщее загрязнение среды 
обитания, идет и загрязнение человеческой души. Все больше 
проявляются равнодушие, хладность и жестокость души. Стало 
привычным выражение: «Это твои проблемы». 
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Угроза выживания человечества связана с быстро 
деградирующим состоянием окружающей среды. В процессе 
экономического развития человечество, создавая условия для себя, 
все более разрушительным способом воздействует на природу. Как 
правильно сказал поэт Е. Евтушенко еще в 70-е гг., «… все меньше 
окружающей природы все больше окружающей среды». 

 Глобализация – это неизбежный процесс саморазвития 
общества. Роль и последствия глобализации воспринимаются и 
оцениваются по-разному. Некоторые считают, что в ней есть много 
отрицательного, в том числе навязывание людям нивелирующих 
«общечеловеческих ценностей» [4, с.3]. Но мы должны видеть 
положительные стороны этого процесса: объединение людей, 
несущих добро, любовь, справедливость. Их всеобщее стремление 
к сотрудничеству обязательно принесет положительные результаты 
во всех сферах жизни, включая экономику, политику, социальную 
сферу, культуру, экологию и безопасность.  
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