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Аннотация: Экологическая проблематика может рассматриваться в 

контексте религии, основываясь на духовном мировоззрении, заложенном в 

человеке. В статье представлены основополагающие принципы, неразрывно 

связывающие поколения посредством культуры, экологичности и духовности. 

Авторы изучили священные тексты, научные подходы, отражающие 

религиозный аспект системы взаимоотношений «природа-культура-человек».   
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Abstract: Environmental issues can be considered in the context of religion, 

based on the spiritual worldview inherent in man. The article presents the 

fundamental principles that inextricably link generations through culture, 

environmental friendliness and spirituality. The authors studied the sacred texts, 

scientific approaches that reflect the religious aspect of the relationship system 

«nature-culture-man». 
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В настоящее время человечество открывает двери в новый «зеленый 

мир», гуманно относится к окружающей природной среде, старается уделять 

большое внимание и значение экологии. Религия формирует определенную 



 
 

систему ценностей личности, создавая тем самым специфическую картину 

мира. Говоря о христианстве, стоит отметить, что православие невозможно 

вычеркнуть из русской культуры, из внутреннего мира русского человека и 

России в целом. Не является секретом тот факт, что западные мыслители, 

либеральное сообщество вносит смуту для нынешних и будущих поколений, 

обвиняя во всех бедах христианство. С точки зрения православия экология 

является наукой о доме. Все экологические катастрофы, происходящие в мире, 

неразрывно связаны с научно-техническим прогрессом. В моменты 

достижений, в периоды новых технологических открытий, никто не 

задумывается о гуманном и культурном отношении к природе [2, с. 116]. 

Именно НТП является такой деятельностью человека, при которой 

формируются неправильные основы взаимодействия человека с природой. 

Приведем пример, понятие ноосферы с каждым годом искажается все больше и 

больше, подчеркивая значительную роль технологического аспекта.  

Обращаясь к истории, видим, что изначально ноосфера отражала 

характер органического единства системы «человек – культура – общество». 

Сегодня данное понятие становится более размытым. Имеется множество 

информации, содержащей в себе ряд исследований на тему религии и ее 

взаимодействия с экологией. Если рассматривать экологическую культуру  

сквозь призму православия, то она основывается на следующих принципах: 

- человек формирует  себя как личность, определяет свою роль на земле; 

- природа не является определителем религиозности человека; 

- человек влияет на природу [1, с. 110]. 

Обращаясь к вышеописанным принципам, заключим, что все 

обоснования христиан в ответ на обвинения об экологическом кризисе 

считаются устаревшими. В христианских книгах написано, что в самые далекие 

времена все люди и их чувства были тесно связаны с природой и зависимы от 

нее. Например, когда возникали стихийные бедствия, человечество 

воспринимало это ни что иное, как божественный посыл, обожествляя 

природные явления, покоряясь им. В начале своего существования различного 



 
 

рода грехи людей приносили с собой болезни, скорбь и утраты. Мир стал не 

мил человеку, обозлившись, гуманное отношение сменилось на господство 

только ради своего собственного существования. У человека возникло желание 

быть главным на земле, быть владыкой. Стоит отметить, что благодаря 

грехопадению, совершенного в саду Эдемском, у человечества постепенно 

формировалось отношение к добру и злу, осознанность в принятии решений [4, 

с. 202-201]. 

Изучение духовных основ приобретает важное и особое значение. На 

сегодняшний день современный человек может найти свой совершенный путь, 

обратившись именно к религии. Религия всегда давала и дает человеку свободу 

и показывая выход из экологического кризиса. Христианская концепция 

выводит человечество за пределы природного мира, живой мир отделён от 

человека непроницаемой стеной, лишен права на милосердное обращение. 

Человек становится венцом творения, царем природы и это вызывает у него 

презрительное отношение к нему. С помощью религии у человека стали 

закладываться и воспитываться нравственно-моральные ценности, 

передающиеся последующим поколениям [3, с. 120].                                               

В истории науки сформировано несколько теоретико-методологических 

подходов к рассмотрению системы взаимоотношений «Природа-культура-

человек»: эволюционизм, антропоморфизм, географический детерминизм, 

христианская теория греховной первородной ущербности и греховности 

человека. Природа и культура являются диалектическими 

противоположностями. С одной стороны, культура противопоставляется 

природе, так как является искусственной, а не естественной средой обитания 

человека. С другой стороны, культура располагается в единстве с природой, так 

как в ее основе лежит природный элемент. К этому следует добавить, что 

природа является условием и фундаментом для существования культуры, 

влияет на характер занятий, формы деятельности человека, темпы развития 

культуры цивилизации [5].  

Цивилизационное развитие человечества, двигаясь семимильными 



 
 

шагами вперед в своем развитии, постепенно разорвало естественные связи  и 

контакты с природой. Человеческая культура все еще испытывает на себе ее 

прямое влияние, не зря ее называют вторичной или искусственной природой, а 

потому отношения с окружающей средой складываются не просто. В 

современном обществе человек получил статус «царя природы»,  занял 

положение хозяина по отношению к природным объектам,  позволил себе 

вмешиваться в законы природы, подчинять  себе, не думая о том, вопросы 

манипулирования природой в итоге может привести к самоуничтожению. 

Дальнейшее насилие над природой угрожает самому ее существованию. 

Экологические сообщества бьют в колокола, пытаясь привлечь внимание 

международной общественности к решению экологических проблем и 

меркантильному отношению человека к природе для его кардинального 

изменения в гуманитарном смысле. Экологический императив присутствует не 

только в библейских текстах, но и в христианской практике. Императив 

мудрого обращения с природой и заботы о ней присутствует не только в 

библейских текстах, но и нашел практическое применение в деятельности 

христианских монастырей. Они стали раем науки и передовых методов ведения 

сельского хозяйства.  

Мировое сообщество, ориентированное на прогресс и материальное 

потребление, вторгаясь в мир природы, пренебрегают экологическими 

ценностями заботы о месте своего проживания,  тем самым указывают на 

всевозрастающие признаки духовного кризиса. Религии мира объединяются, 

чтобы изменить отношение к природе, разработать экологическую этику, 

формирование такого отношения к природе, которое рассматривало бы её не 

как источник ресурсов для человечества, а как колыбель всей жизни на Земле. 

Сегодня представители различных религий призывают к охране окружающей 

среды, религиозные деятели участвуют в массовых общественных акциях 

(посадка деревьев, очистка рек и берегов, защита биологических видов). 

Решения, которые принимает современное мировое сообщество, ценности, 

которые оно преследует, являются необходимыми условиями для выживания 



 
 

различных биологических видов на Земле [6, с. 584]. Именно поэтому так 

важно вовлекать мировые религии в дискуссию об охране окружающей среды. 

Лишь осознание мировыми религиями своей роли в построении стабильного 

будущего дает основания человечеству для оптимизма. 
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