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Анализируя постулаты ноосферного учения, концепции устойчивого развития, теории человеческого капитала, 
авторы определяют новое содержание понятия «экологическая культура», обосновывают его как качественную 
характеристику развития человеческого капитала и указывают на актуальность формирования экологической 
культуры в экоакмеологическом ракурсе. 
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Analyzing the postulates of noosphere doctrine, the concept of sustainable development, human capital theory, the authors 
define a new content of the concept of «environmental culture», justify it as a qualitative characteristic of human capital 
development and point to the relevance of the formation of environmental culture in the eco-acmeological perspective. 
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Введение 

В современном мире разрастается комплекс-
ный кризис, компонентами которого являются кри-
зис экономической доктрины, нарастание социаль-
ного расслоения и противоречий, недопустимое 
ухудшение состояния окружающей среды. 
Международное сообщество под эгидой ООН на 
ряде представительных форумов разработало кон-
цепцию устойчивого развития (Sustainable develop-
ment) цивилизации [1–3]. Суть этой концепции 
заключается в комплексном учете в интересах 
нынешнего и будущих поколений различных эконо-
мических, социальных и экологических интерналий 
(как положительного, так и отрицательного характе-
ра) и экстерналий, возникающих при антропогенной 
деятельности. В этой связи на всех уровнях образова-
ния необходимо переработать используемые педаго-
гические подходы и образовательные программы с 
целью освоения обучающимся для использования в 
повседневной жизни и профессиональной деятельно-
сти компетенций, отражающих экономически, соци-
ально и экологически значимые последствия их пове-
дения. Поэтому вопросы развития образования в 

интересах устойчивого развития разрабатываются в 
последние годы довольно активно [4, 5]. 

Экологическая культура, экологический 
императив и человеческий капитал 

Во второй половине ХХ столетия сформирова-
лось общество потребления [6], характеризуемое массо-
вым спросом на индивидуально ориентированные 
материальные блага на основе развитых рыночных 
отношений и системы ценностных ориентиров и уста-
новок, соответствующих так называемому потреби-
тельскому капитализму. В развитых странах сформиро-
вались институты гражданского общества. 
Гражданское общество стало определять политику 
властных структур во всех областях общественной 
жизни. Общество потребления характеризуется корен-
ными изменениями в характере труда работников во 
многих сферах деятельности. Эти изменения обуслови-
ли появление новых профессий и обновление содержа-
ния труда работников традиционных профессий, осно-
ванное на клиент-ориентированной маркетинговой 
практике и информационных технологиях. Все более 
широкое распространение получает дистанционный 
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труд и соответствующие ему дистанционные рабочие 
места персонала. Происходит автоматизация труда 
рабочих профессий. Информатизация социально-эко-
номической среды и развитие сферы услуг также 
обусловливают расширение перечня профессий. Эти 
процессы требуют адекватной реакции со стороны 
сферы образования, которая призвана успевать за дина-
мично возникающими потребностями рынка труда в 
соответствующих специалистах. 

На наших глазах происходит переход к когни-
тивной экономике, основанной не на мускульной силе 
работников, а на их знаниях. В результате произошла 
глубокая трансформация психологии работников: 
образованный человек знает себе цену, часто бывает 
незаменим в своей профессиональной среде. Эти изме-
нения привели к возникновению теории человеческого 
капитала [7, 8], согласно которой труд работника пере-
стал рассматриваться как затратный фактор, а превра-
тился в основной капитал. Инвестиции в человеческий 
капитал (а не в средства производства) стали наиболее 
выгодными. Образование стало рассматриваться как 
ведущий фактор в формировании и развитии человече-
ского капитала, что обусловило повышение требований, 
предъявляемых к качеству и содержанию образования, 
как в средней, так и в высшей школе [9].  

В свою очередь, ноосферное учение [10, 11] легло в 
основу экологического подхода к развитию цивилиза-
ции, обусловленного интенсивной антропогенной дея-
тельностью, наносящей непоправимый вред окружаю-
щей среде. Со стороны образования ответом на это стало 
формирование эколого-ориентированного педагогиче-
ского подхода. Сущность эколого-ориентированного 
педагогического подхода раскрыта в ряде работ [12–14], 
поэтому здесь подробно не рассматривается.  

Экологическая культура в этом контексте озна-
чает качественную характеристику новой культуры 
человечества — экологической. Новое качество культу-
ры предполагает формирование целостного мировоз-
зрения личности, понимание человеком мира и своего 
места в нем, построенное на основе рассмотрения при-
роды, общества и человека как сущностей, обладающих 
самостоятельной ценностью [15]. 

Базовое представление экологической культуры 
о самоценности природы, человека и общества, в свою 
очередь, позволяет по-новому раскрыть и наполнить 
понятие императива. Если ранее это понятие использо-
валось только для сферы межчеловеческих отношений, 
то в целостном мировоззрении императив становится 
экологическом! И уже «экологическое» выступает 
мерилом «человеческого». Таким образом, экологиче-
ская культура, выступая посредством экологического 
императива, становится и качественной характеристи-
кой развития человеческого капитала. 

Понятие культуры в широком смысле, как 
известно, включает в себя все материальные и духовные 
артефакты, все, что рукотворно, сделано человеком. 
Культура является экологической нишей человечества. 

Антропогенное воздействие на природу, динамика эко-
логического развития определяются фактором культу-
ры: ценностями, потребностями человека, моралью 
общества, бытующими в нем нормами, сознанием, 
мышлением, отношением человека к природе и соот-
ветствующими технологиями, средствами, способами 
взаимодействия с ней [16, 17]. Очевидно, что изменить 
характер антропогенного воздействия на окружающую 
среду возможно лишь в том случае, если изменить куль-
турный код. Очевидно, на наш взгляд, что основанием 
такого культурного кода становится экологический 
императив, определяющий качество развития профес-
сионализма буквально для любой сферы деятельности — 
качество человеческого капитала. По Н. Н. Моисееву, 
аксиологическое основание экологического сознания 
заключает в себе экологический императив как его сущ-
ностную характеристику и выступает как система 
ограничений, нарушение которых может явиться 
необратимыми последствиями для дальнейшего суще-
ствования, как человека, так и окружающего мира. 
Экологический императив, по его мнению, включает в 
себя следующие постулаты: «…в центре внимания дол-
жен находиться человек, который имеет право на здоро-
вую и плодотворную жизнь в гармонии с природой; 
обеспечение равенства возможностей развития и сохра-
нения окружающей среды, как для нынешнего, так и 
для будущих поколений; охрана окружающей среды 
должна стать неотъемлемой частью общего социально-
экономического прогресса и не может рассматриваться 
в отрыве от него; в отличие от сложившейся практики 
охраны природы акцент следует перенести на осуществ-
ление мер по экологизации хозяйственной деятельно-
сти, в первую очередь, на устранение причин отрица-
тельных техногенных воздействий, а не их последствий; 
социально-экономическое развитие следует направить 
на улучшение качества жизни людей в допустимых пре-
делах хозяйственной емкости экосистем; экологизация 
сознания и мировоззрения человека, системы воспита-
ния и образования» [18]. 

Проблему формирования индивидуальной эко-
логической культуры мы рассматриваем через призму 
фиксации личностью своей экокультурной идентично-
сти. Под экокультурной идентичностью мы рассматри-
ваем процесс и результат адаптации культурного содер-
жания ценностно-смысловых установок личности в 
отношении ее самоопределения в окружающем мире, в 
профессиональной деятельности. 

Активная гуманитаризация экологического зна-
ния и экологизация гуманитарной науки — закономер-
ный и принципиально важный ракурс развития эколо-
гического знания, результат формирования новой 
философско-экологической картины мира, переосмыс-
ления человечеством глубинных причин современного 
экологического кризиса, истоки которого не вовне, а 
внутри человека — в его сознании, мировоззрении, 
культуре, антропоцентричной картине мира, потреби-
тельском отношении к природе. Не случайно формиро-
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вание экологической культуры общества и личности, 
переориентацию человека на экокультурные ценности, 
идеалы экологической этики, коэволюции, гармонии 
человека и природы Н. Н. Моисеев определял как 
новый виток антропогенеза, сравнимый по значимости 
разве что с эпохой неолита, когда человек применил 
орудия труда: «По существу, в основе теории ноосферо-
генеза лежат новые принципы нравственности, новая 
система нравов, которая должна быть универсальной 
для всей планеты, при всем различии цивилизаций 
населяющих ее народов. Когда в начале ХХ в. 
Вернадский произнес вещую фразу о том, что однажды 
человеку придется взять на себя ответственность за раз-
витие и природы, и общества, вряд ли он думал, что это 
время наступит столь скоро. В условиях уже наступив-
шего экологического кризиса становится ясной неспо-
собность современного планетарного сообщества с ним 
справиться. Структура общественного устройства 
должна претерпеть кардинальные изменения» [19]. 

Таким образом, принципиальные изменения в 
развитии человеческого капитала как главной ценности 
гражданского общества нами видятся в выполнении 
требований экологического императива, в ключевом 
осознании личностью своей причастности к универсу-
мальному моменту бытия жизни. Такое осознание 
может быть определено, на наш взгляд, только через 
категорию «экологическая культура», под которой мы 

понимаем самосознание, самоопределение, саморегу-
ляцию своего взаимодействия с окружающим миром, и 
которую необходимо целенаправленно формировать в 
сфере и общего, и профессионального образования. 

Заключение 

В связи с переходом к когнитивной экономике 
труд работника превратился в основной капитал. 
Соответственно, основными стали признаваться инве-
стиции не в средства производства, а в человека, т.е. 
формирование человеческого капитала. 

Качественной характеристикой развития челове-
ческого капитала является экологическая культура, 
выступающая посредством экологического императива 
и предполагающая со стороны человека такое самосо-
знание, самоопределение, саморегуляцию своего взаи-
модействия с окружающим миром, которое базируется 
на представлении о самоценности и природы, и челове-
ка, и общества. 

Ведущим фактором формирования человеческо-
го капитала является образование, следовательно, фор-
мирование в процессе общего и профессионального 
образования экологической культуры приобретает осо-
бое значение не только с точки зрения обеспечения 
экологического благополучия, но и с позиций развития 
человеческого капитала.
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