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Резюме. Цель. Рассмотреть многосложную проблему взаимообусловленности экологии и религии; опреде-
лить возможность поиска путей возрождения традиций охраны природы, заложенных в различных религиоз-
ных системах; продемонстрировать возможность формирования экологического сознания, экологической 
этики в качестве предпосылки для устойчивого развития современного общества. Методы. В работе ис-
пользован метод социокультурного и социоприродного подхода, основанного на гуманистических философ-
ских идеях, заложивших основу понимания человека как субъекта природы, истории, культуры. Результа-
ты. Проанализированы экологические идеи, заложенные в религиозных учениях различных конфессий, ко-
торые должны способствовать развитию экологической этики и культуры, представлению о человеке как ча-
сти природы и невозможности выживания человека без сохранения Природы. Представляется необходимым 
использовать различные формы сотрудничества государства с религиозными организациями. Заключение. 
Полученные результаты могут быть рекомендованы к применению на практике в школах, начиная с младших 
классов, а также в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. Приоритеты 
экологических аспектов образа природы в разных конфессиях выражаются не одинаково, но наличие гумани-
стической составляющей у всех религий  способствует большей экологичности сознания людей земли, по-
этому данная проблематика заслуживает разностороннего обсуждения и анализа.  
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Abstract. Aim. The central aim is to consider the highly complex problem of interdependence of ecology and reli-
gion; determine the possibility of finding ways to revive nature protection traditions rooted in different religious sys-
tems; demonstrate the possibility of formation of ecological consciousness, ecological ethics as a prerequisite for 
sustainable development of the modern society. Methods. We used the method of socio-cultural and socio-natural 
approach based on humanistic philosophical ideas which laid the basis for understanding the person as a subject of 
nature, history and culture. Findings. Were analyzed the environmental ideas of the religious teachings of various 
faiths, which should contribute to the development of environmental ethics and culture, the notion of a human as part 
of nature, and the impossibility of human survival without conservation of the nature. It is necessary to use different 
forms of cooperation between the state and religious organizations. Conclusion. The results can be recommended 
to be included in the school curriculums, starting with elementary grades, as well as in specialized secondary schools 
and higher educational institutions. The ways the priorities of the environmental aspects of the nature in various 
faiths are expressed are not the same, but the presence of the humanistic component in all religions contributes to 
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greater environmental consciousness of the people of the earth, so this perspective deserves a multifaceted discus-
sion and analysis.  
Keywords: ecological consciousness, religious values, environmental education. 
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«Управлять природой можно лишь подчиняясь ей» 
Фрэнсис Бэкон 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В Москве, в 1994 г., при Российской 
академии управления состоялась междуна-
родная конференция «Экология и религия», 
организованная и проведенная Центром гу-
манитарной подготовки кадров управления 
и Ноосферно-экологическим институтом 
Академии наук. В ее работе приняли уча-
стие представители православия, католи-

цизма, ислама, иудаизма и многих других 
конфессий и многих стран. Позже также 
проводились конференции на подобную те-
матику, главной задачей которых было под-
черкнуть дух единства и взаимопонимания 
всех людей земли в решении одной из важ-
нейших глобальных проблем человечества – 
экологической. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В основу настоящей работы легло 
изучение религиозных источников буддиз-
ма, индуизма, иудаизма, христианства, ис-
лама. Показано отношение человека к при-
роде в различных религиозных традициях, 

определена роль религии в формировании 
экологического мировоззрения; проанализи-
рован статус природы в системе социальных 
ценностей и ее связь с экологической эти-
кой. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Сегодня уже понятно, что основной 
причиной экологической катастрофы явля-
ются изменения ценностных установок, 
стимулирующих все большее истребление 
природных ресурсов, что не может не ска-
зываться на духовно-нравственном уровне 
человека. Современная цивилизация, поро-
дившая мировую экономику, привела к ка-
тастрофическому разрушению системы 
«природа – общество», в том числе и субъ-
екта этого разрушения – человека тем са-
мым, создавая противоречия в развитии об-
щества. Взаимосвязь человека с окружаю-
щей средой не стабильна. Она выражается в 
деструктивном начале, результатом которо-
го является углубление глобальных эколо-
гических проблем.  

Новые универсалии заполонили мир – 
престиж и деловой успех стали главными 
ориентирами во взаимоотношениях обще-
ства и окружающей среды. Это и ведет к 
глобальной катастрофе и уничтожению 
жизни на земле. А. Эйнштейн говорил, что 
находить вечные ценности не входит в ком-
петенцию науки, поэтому в связи с возник-

шей ситуацией религия может иметь боль-
шое значение, так как позволяет взглянуть 
на жизнь как на божественный замысел, по-
этому ее значение в процессе ориентации 
людей на определенные ценности может 
быть очень велико. Для того, чтобы создать 
благоприятных условий жизни необходимо 
выработать правила экологически правиль-
ного поведения людей, позволяющие отно-
ситься к природе как к величайшей ценно-
сти. Формируя экологическое мировоззре-
ние, религия может регулировать отношения 
человека с окружающей средой через формы 
хозяйственной деятельности, тем самым 
способствуя формированию экологического 
сознания.  

В эпоху научно-технической револю-
ции, когда человек получил достаточную 
силу, чтобы сделать с природной средой все, 
что ему заблагорассудится, во весь рост 
встала проблема ответственности человека 
за природу и установления гармонии с ней. 
Ее решению отвечает новое направление в 
этике – экологическая этика. Насущной 
необходимостью предстает выработка об-
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ществом определенной культуры поведения 
в природе, определяемое как экологический 
императив, и в то же время допускающей 
научно-техническое развитие и ряда важ-
нейших сторон современного мира. Это 
наследие традиционных культур с экологи-
ческой этикой, которые могут и не являться 
религией, но должны воплощать идею бес-
корыстного духовного служения ради спа-
сения мира [1].  

Обращает на себя внимание опасная 
тенденция сегодняшнего мира, когда развя-
зываются войны из-за овладения природны-
ми ресурсами и гибнут люди. Современная 
стратегическая ситуация может быть опре-
делена как желание некоторых стран силой 
доказать свое превосходство и право поль-
зоваться ресурсами остального мира. Воз-
мущаются тем, что у России слишком много 
природных богатств и, даже, озеро Байкал 
не должно принадлежать только ей. Исходя 
из этого, проблема соотношения природы и 
человека сегодня затрагивает всех незави-
симо от национальности и религиозной при-
надлежности. Сегодня уничтожается духов-
ная основа народов, закрепленная в тради-
циях и обычаях. К таким традициям отно-
сится благоговейное отношение к природе и 
своей земле. Любовь к природе начинается с 
любви к своему дому. 

На конференции в Сыктывкаре пред-
седатель Духовного управления мусульман 
Коми Валиахмад хазрат Гаязов подчеркнул, 
что: "Несмотря на существенные достиже-
ния науки, человек ищет в религии ответ на 
извечный вопрос: "Как дальше жить?". Роль 
человека во взаимоотношениях с природой 
определяется его духовной культурой. Рели-
гия играет важнейшую роль в достижении 
поощрительного отношения к жизни и со-
здания духовно-социального пространства. 
Общая задача для людей всех национально-
стей и вероисповеданий — сохранение 
единства, возрождение нравственных основ, 
потому что потребительское отношение к 
природе и окружающей среде это безнрав-
ственно" [2]. 

Сегодня, перед лицом надвигающейся 
экологической и нравственной катастрофы 
представители разных религиозный конфес-
сий просто обязаны понимать друг друга. 
Цель диалога конфессий – способствовать 
формированию экологической этики, эколо-
гического сознания и культуры, представле-

нию о невозможности выживания человеке 
без сохранения Природы. 

Если говорить о христианстве, то его 
непоследовательность в экологическом 
плане, выражается в том, что основа его 
идеологической традиции, направлена на 
преобразование не только отдельного чело-
века, но и всего мира. При таком подходе от 
христианина всегда требуется активная по-
зиция, действие. Тем не менее, в настоящее 
время экологическая ситуация требует, что 
осуществлять свое господство над природой 
человек должен «мудро и с любовью». Име-
ется в виду, что основанные на Библии хри-
стианские ценности, воспитывающие чело-
века как личность, имеют большое значение 
в формировании экологического сознания. 
Многие тексты Библии имеют ярко выра-
женную «экологичность». В ней отношения 
«человек – Бог» и «Бог – человек» имеют 
явно антропоцентрический характер. Из это-
го следует признать, что в рамках библей-
ской традиции получила развитие мысль о 
преодолении человеческим обществом при-
роды, о его божественном господстве над 
природой.  

По мысли христианских теологов, че-
ловек был введен в этот мир как господин в 
дом, как священнослужитель в божий храм, 
что и определило его отношение к среде 
обитания не только как владыки, но и забот-
ливого хозяина природы. Отдельные хри-
стианские теологи указывают на такие биб-
лейские заповеди, как «возделывать» и 
«хранить» окружающую природу. Основные 
утверждения экологической этики христи-
анства можно свести к следующему: люди 
могут владеть землей ради своей выгоды, но 
с чувством огромной ответственности перед 
природой. Они должны были быть не губи-
телями земли, а ее хранителями. Всевышний 
создал все для пользы человека, и всякая 
природная тварь должна ему служить. Хотя 
человек и был создан из земного праха, он 
не только часть природы, но также и создан 
по образу Бога. Библейский идеал взаимо-
действия людей с окружающей средой вы-
носится за рамки существующей истории, т. 
к. в те времена, когда писался Ветхий Завет, 
воздействие людей на природу было очень 
незначительно, поэтому экологическая про-
блема в глобальном масштабе еще не суще-
ствовала. 
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Некоторые христианские авторы, счи-
тают, что нарушение библейских заповедей, 
в которых содержатся основы взаимоотно-
шения человека и природы, и есть причина 
многих экологических катаклизмов. В осно-
ву формирования современной экологиче-
ской культуры могут быть заложены откры-
тые христианством такие нравственные 
принципы, как любовь к природе, к челове-
ку, гуманность, сострадание и т. д. Поэтому 
несмотря многообразие теологических под-
ходов христианская церковь с её сильней-
шим влиянием на общество может и должна 
участвовать в решение проблем экологиче-
ской безопасности мира. Протестантский 
теолог Д. Мак-Кэри писал, что ведущая роль 
в установлении гармонии между обществом 
и природой отводится «глубинным измене-
ниям в ценностной системе общества, глав-
ным образом – изменениям в сфере христи-
анской религии» [3]. 

Значительное число теологов, отмечая 
роль антропогенных изменений, допускает 
вмешательство людей с помощью научно-
технических средств в природные процессы, 
но при необходимом нравственном контроле 
со стороны религиозных организаций и об-
щества. На наш взгляд, именно церковь 
должна формировать у большинства веру-
ющих представление о предназначении лю-
дей в окружающем нас мире. Этический им-
ператив, который вытекает из этого, факти-
чески лишает права людей распоряжаться 
как своей, так и чужой жизнью безнаказан-
но. Он требует от человека сохранять окру-
жающие мир и природу в интересах буду-
щих поколений. Формируя экологическое 
сознание в духе библейской традиции, цер-
ковь должна направлять человека на удовле-
творение своих потребностей во всех сферах 
жизнедеятельности, обеспечивая тем самым 
устойчивое развитие. 

Человечество не «выбирало» пути 
своего развития, это был процесс – борьбы 
за выживание, включая преодоление эколо-
гических ограничений, с которыми различ-
ные человеческие сообщества сталкивались 
с самого начала. Опытным путем люди 
смогли постепенно возвыситься над внеш-
ней природной средой, начав создавать ору-
дия труда, преобразовывать окружающую 
среду под свои нужды и потребности, ис-
пользовать природные силы и ресурсы для 
поддержания жизни. В этом естественном 

процессе присутствовали и «искусственные» 
элементы, но здесь нет ничего «загадочно-
го» [4].  

Экологическое образование - это та 
область охраны природы, где христианство 
(как «религия книги») может играть важ-
нейшую роль. Известно, что христианские 
церкви уделяют особое внимание духовно-
нравственному воспитанию своих адептов и 
их детей. Сочетание духовно- нравственного 
воспитания с воспитанием нравственно-
экологическим, позволяет составить опреде-
ленное представление об опыте и перспек-
тивах христианского экологического воспи-
тания. В целом, ценности Библии, воспиты-
вая человека как личность, могут сыграть 
важную роль в формировании экологическо-
го сознания. 

В иудаизме действия, совершенные в 
области материального, имеют большее зна-
чение, чем то, что происходит в сфере ду-
ховной, т. к. это связано с реальностью, ко-
торая нас окружает. Область духовного ока-
зывает лишь опосредованное влияние на 
окружающую среду. Материальное же ока-
зывает на нее непосредственное воздей-
ствие. Согласно иудейской традиции, по-
ступки людей, причиняющие другим стра-
дания, влекут за собой наказание. Причинив 
вред животному, человек должен ответить 
перед высшим судом. Отмечается, что мно-
гие высказывания из святого Писания, как-
то: использовать острый нож при забое ско-
тины, держать теленка семь дней при мате-
ри, прежде чем закалывать его, не забивать 
скотину и приплод в один день, лежат в ос-
нове экологического поведения иудеев. 
Иудаизм запрещает охотиться только из 
спортивного интереса, а убивать животных 
следует наиболее гуманным способом [5].  

Иудейские авторы считают, что при-
родный мир необходимо рассматривать как 
вершину Божественного творения. Именно 
это определило нравственную сущность 
иудаизма, т. к. в человеке есть «дух Божий», 
которым его наделил Всевышний. Поэтому 
теологи иудаизма называют человека «олам 
катам», т. е. микрокосм. Для этики иудаизма 
характерно, чтобы люди, избегая зла, твори-
ли только добро: «Если человек ограничива-
ется тем, что остерегается от нанесения вре-
да или обиды кому-нибудь, то этим он выго-
раживает себя из числа вредных людей, но 
он от человеколюбия еще далек; даже если 
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человек одушевлен искренно любовью ко 
всем людям, но не проявляет ее действиями, 
то это опять-таки не есть еще проявление 
долга человеколюбия. Надо любить ближ-
них, делая им добро, оказывая им всевоз-
можные услуги, не щадя при этом ни здоро-
вья, ни достояния – вот истинное благород-
ство, предписываемое нам как разумом, так 
и Торою, как написано: «И люби ближнего 
твоего, как самого себя» [6]. 

В иудаизме люди, следующие его ос-
новным этическим принципам, не станут 
наносить вреда другим людям и природе, 
потому что безразличие и бездуховность 
вызывают кризис личности, что в свою оче-
редь отражается на всех сферах человече-
ской жизни. Основанная на общечеловече-
ских ценностях и добре экологическая этика 
относится к этим принципам. Таким обра-
зом, общекультурный уровень евреев тесно 
связан с экологической этикой иудаизма и 
бытовой культурой. Значительные усилия 
современного Израиля по стабилизации эко-
логического состояния в стране отражают и 
рациональную этическую систему поведе-
ния иудеев, уходящую корнями в прошлое. 
Труд каждого человека есть частица дея-
тельности всего человечества, которое 
должно стремиться к гармонии между при-
родой и обществом [7]. 

Экологическая этика иудаизма неот-
делима от общей культуры евреев, она свя-
зана с потребительской культурой. Значи-
тельные усилия Израиля по улучшению эко-
логической ситуации в стране во многом 
отражает рациональную и этическую систе-
му поведения евреев, которая своими кор-
нями уходит в далекое прошлое. Значитель-
ное влияние на экономику еврейских рели-
гиозных организаций, заметное не только в 
Израиле, но и во многих западных странах, 
должно обеспечить сбалансированное реше-
ние проблемы сохранения благоприятной 
экологической для будущих поколений. 

Рассматривая буддизм, становится яс-
но, что главным мировоззренческим прин-
ципом здесь является установка «кармиче-
ское перерождение человека». Шансы на 
спасение определяются кармой и еще в 
большей степени – активностью ищущего. В 
буддизме человек – это не особое существо, 
которое стоит над живой или неживой при-
родой, а прежде всего, представитель «жи-
вых существ», жизнь которых определяется 

принципом кармической ответственности, т. 
е. переходом из одного состояния в другое. 
Единственным отличием людей от других 
живых существ в экологическом плане явля-
ется то, что только человек может осознать 
такую ответственность. Постигая Будду, 
люди могут реализовать в себе его возмож-
ности, достигая тем самым высшего состоя-
ния и освобождаясь от кармического возда-
яния. Человек – это существо, обладающее 
способностью к просветлению, а не царь 
природы.  

Для сторонников буддизма соблюде-
ние моральных норм гораздо важнее покло-
нения богам. На наш взгляд, под этим сле-
дует понимать такой этический принцип 
буддизма, как «сарваатмата», предполагаю-
щий отношение ко всему живому как к себе. 
Экологическая этика буддизма вытекает из 
принципов антропоморфизма и анимизации 
природы, по утверждению его сторонников 
о взаимозависимости и единстве окружаю-
щего мира. В систему этических отношений 
включались не только собратья людей по 
разуму, но и все другие существа, безнрав-
ственное отношение к которым могло по-
влечь наказание в данном и будущих пере-
рождениях. Нормы нравственного поведе-
ния, заложенные в буддизме, распространя-
ются на весь природный мир, который явля-
ется звеном в цепи перевоплощений. Из это-
го вытекает принцип «ахимсы» (не навре-
дить ничему живому). Просветление Будды, 
как пишет К. Инэда, определило взаимо-
связь человека и окружающей среды: всякое 
действие человека, каким бы незначитель-
ным оно не было, отражается и в окружаю-
щем нас мире. Такая постановка вопроса 
определяет принцип равноценности всего 
существующего. Существующее в природе 
временное (сансара) не может быть отторг-
нуто от вечного (нирвана). Таким же верным 
является и обратное соотношение. Просвет-
ление – нирвана подтверждает «принцип 
равноценности» сущего [8]. В условиях вза-
имоотношений с окружающей средой в буд-
дизме были разработаны этические правила 
взаимодействия человека с окружающим 
миром. В связи с этим значительную роль в 
становлении экологической культуры игра-
ют такие нормы поведения буддистов, как 
минимум потребностей, безразличие к мате-
риальным ценностям, внутренняя сосредо-
точенность и равновесие, бесконфликтность 
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в общении, не причинение вреда окружаю-
щей природе.  

Нравственные основы экологии зало-
жены в буддийском принципе «единства 
жизни и ее окружающей среды» (эси фуни), 
который определяет отношения в экологи-
ческом комплексе и формирует окружаю-
щую среду человека. В буддизме законы 
природы не отделены от нравственных за-
конов. Таким образом, все природные явле-
ния имеют некую моральную координату, 
определяемую уровнем нравственности лю-
дей. Поэтому, по нашему мнению, значи-
тельную роль в формировании экологиче-
ской направленности поведения могут сыг-
рать такие правила буддистов как сведение к 
минимуму потребностей, безразличие к ма-
териальным благам, мягкость и отсутствие 
конфликтов в общении, не нанесении урона 
окружающему миру, внутренний баланс и 
сосредоточенность. 

В исламском мире главным фактором, 
который определяет отношение человека к 
окружающей среде, является религия. Рели-
гиозно-нравственный характер мусульман-
ских источников наполнен преимуществен-
но экологическим содержанием. Это должно 
стать основным экологическим ориентиром 
на пути к устойчивому развитию человече-
ского общества. В этом смысле исламские 
ценности должны сыграть определяющие 
социальные и мировоззренческие функции в 
формировании экологической культуры и в 
развитии экологического образования. Цели, 
которым придается экологический смысл, 
включают в себя такое уникальное духовное 
явление, как исламский суфизм, который 
формируется как религиозное подвижниче-
ство – аскетизм.  

Свою теоретическую базу это движе-
ния нашло в синтезе ортодоксального исла-
ма с различными немусульманскими фило-
софскими школами – неоплатонизма, буд-
дизма и т. д. [9]. В богословской системе 
суфизма идеи неоплатонизма и буддизма 
отражаются в пантеистических представле-
ниях суфиев о Всевышнем. Природный мир, 
согласно представлениям суфиев, включает 
в себя черты общественного. Главная цель 
суфиев – достижение слияния с Богом. При-
чем, некоторые из них говорили даже об 

отождествлении духа суфия с Богом в со-
стоянии мистического экстаза и в результате 
этого – об утрате человеческого «я» в про-
цессе единения с Абсолютом («бабочка ле-
тит в огонь и, погибая, сама превращается в 
огонь») [10].  

Преобразование мусульманского су-
физма в один из источников исламской эти-
ки усматривается в том, что примерно к IХ 
веку усилиями Аль-Газали и его сторонни-
ков суфизм, служивший орудием вольно-
думства, стал использоваться для усиления 
фанатизма и культивирования идеи Все-
вышнего, который полностью определяет и 
направляет волю человека. Идеи суфизма, 
возникнув как протест на отход знати от ас-
кетических предписаний Корана, которая 
стала чрезмерно предаваться излишествам, 
несли мусульманам идеалы скромного и 
благочестивого образа жизни.  

Эти концепции очень важны сегодня, 
в условиях нарастающего экологического 
кризиса. Они могут ориентировать людей на 
воздержание от чрезмерного потребления, 
на осознание конечности своего существо-
вания. Поэтому идеи суфизма и сегодня мо-
гут быть очень важны и интересны с точки 
зрения экологической этики и должны быть 
взяты на вооружение философами и эколо-
гами. Современная глобальная экологиче-
ская ситуация настраивает людей на под-
держание заложенных в религиозных учени-
ях предписаний, которые регулируют взаи-
моотношения человека с природой, тем са-
мым наполняя человеческое сознание эколо-
гическим содержанием. Эта тенденция в 
мусульманской религии выражена наиболее 
четко, т. к. последователи ислама восприни-
мают его как образ жизни. В парадигме ис-
ламских ценностей бережное отношение к 
созданной Творцом природе считается од-
ним из определяющих человеческих ка-
честв. Заботясь, согласно предписаниям Ко-
рана, об устройстве земной жизни человека, 
ислам, тем самым, способствует формиро-
ванию экологической нравственности, пред-
ставляет человека, как части природы, гово-
рит о самоценности всего живого. Ислам 
обращен к человеку, он подводит к понима-
нию важности оценки его места в природе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В течении многих столетий естество-

испытатели неоднократно предупреждали о 
необходимости более рационального и эко-
номного отношения к природе. Важнейшей 
была концепция гармонии природы, отбро-
шенная затем естествознанием XIX и ХХ 
веков. Мировое сообщество все полнее осо-
знает, что главной причиной глобального 
кризиса является взрастившая технократи-
ческую цивилизацию культура, оказавшаяся 
неадекватной природе. Сегодня человек жи-
вет по формуле «здесь и сейчас». Необхо-
димо расширить кругозор человека, сфор-
мировать целостное мировоззрение, принять 
новую формулу бытия — «всегда и везде». 
Необходимо сохранить, возродить и развить 
культурные ценности, которые могут обес-
печить взаимодействие общества с приро-
дой, т.е. экологическую культуру мира [11]. 

У представителей разных конфессий 
экологические аспекты образа мира выра-
жаются неодинаково, однако, гуманистиче-

ская составляющая у всех религий способ-
ствует большей экологичности сознания 
людей земли, поэтому данная проблематика 
заслуживает разностороннего обсуждения и 
анализа. Для выхода из сложившейся ситуа-
ции, с низким уровнем духовности обще-
ства, люди вновь обращаемся к религии, к ее 
общечеловеческим ценностям, возвращаем 
людям веру в жизнь с ее непреходящими 
догмами доброты. Близость подходов, 
наблюдаемых в отношении к вопросу о при-
роде в разных религиозных системах и рели-
гиозно - философских концепциях, позволя-
ет надеяться на сближение народов и созда-
ние новых возможностей для осмысления 
экологической ситуации, а также о возмож-
ности взаимопонимания и сближения между 
народами для борьбы за главную ценность 
человечества - сохранение жизни на земле. 
Не зря 2017 год в России был объявлен Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным годом экологии. 
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