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В статье рассматриваются причины изменения отношения в постин-

дустриальном обществе к проблемам экологии. Ситуация глобального эко-
логического риска затрагивает жизненные интересы большинства населе-
ния. Вопросы экологической безопасности приобретают иной, более зна-
чимый статус. Происходит трансформация экологических движений в со-
циально-политические движения. Автор рассматривает основные направ-
ления деятельности «зеленых» движений в России, которая все больше 
принимает характер социальной и политической активности. Развитие эко-
логического волонтерского движения в России обусловлено русскими 
культурно-историческими традициями, нравственным основанием русской 
ментальности.  

The article discusses the reasons for changing attitudes in post-industrial 
society to environmental problems. The situation of global environmental risk 
affects the vital interests of the majority of the population. Environmental safety 
issues acquire a different, more significant status. The transformation of envi-
ronmental driving forces into socio-political movements. The author considers 
the main directions of activity of «green” moving in Russia. The development of 
the environmental volunteer movement in Russia is due to Russian cultural and 
historical traditions, the moral foundation of the Russian mentality. 
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Глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество, 
тесно переплетены. Сложно выделить в клубке угроз наибольшую 
опасность. Современная эпоха постмодерна, по мнению социологов 
Э. Гидденса, П. Штомпке и др., создает особую культуру – культуру 
риска. Социальные, политические, экономические, культурные про-
цессы XXI в. настолько динамичны, что мир становится все менее 
предсказуемым, а будущее неопределенным и неконтролируемым. 
Происходит универсализация риска (всякое социальное действие ста-
новится рискогенным, даже пассивность, которая также является      
социальным «действием», может быть риском): усиливается интен-
сивность рисков (ядерная война, экологическая катастрофа, террори-
стические акты); происходит распространение рискогенных сред     
(человек окружен рисками, идущими от технологических и социаль-
ных систем); риски институционализируются (страхование, рынки 
инвестиций и т. п.) [2, с. 162]. Современный генезис риска позволяет 
говорить о его глобализации. Неизбежность такой ситуации ставит 
онтологический вопрос о безопасности человека. По словам Гидден-
са, для Современности характерно онтологическое отсутствие без-
опасности [2, с. 42].  

Развитие постиндустриального общества во многом определяется 
развитием науки и техники. Характер научных открытий последней 
трети XX в. обусловил усиление аксиологического аспекта достиже-
ний науки, необходимость их социальной оценки, анализа мировоз-
зренческих и социальных проблем, сопровождающих рост и развитие 
науки. Усиливающиеся противоречия между развитием производства 
и окружающей природой обостряют вопросы о состоянии экологии.      
В этой ситуации проблемы экологии приобретают иной, более значи-
мый статус, поскольку не просто затрагивают жизненные интересы 
большинства населения, но угрожают самому существованию челове-
ка уже сегодня. 

Наиболее важные аспекты глобального экологического кризиса,      
с которыми большинство населения планеты знакомо или сталкивает-
ся уже в настоящий период, перечислены ниже. 

– Климатические изменения. Они вызваны ростом потребления 
энергии и ископаемого топлива, приводящего к разрушению озоново-
го слоя, выбросам двуокиси углерода и парниковому эффекту.  

– Дефицит материалов и ресурсов, ведущий к торговым ограни-
чениям и глобальной конкуренции за ресурсы, которые становятся все 
менее доступными.  
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– Дефицит воды. Недостаток воды, ее низкое качество и рост цен 
на воду чувствительно ощутимы для человека уже сегодня. Сложно-
сти возникнут и с производством, использующим воду: бизнес столк-
нется с проблемой изготовления и производства.  

Нарастание экологических угроз инициирует общественное дви-
жение. Динамика развития экологической активности требует особого 
внимания и осмысления в гуманитарной науке. Вопросы эволюции        
и современного состояния экологических движений рассматривались 
в ряде работ социологов и политологов [3, 6, 7].   

Поскольку проблема экологии является глобальной, необходимо 
всестороннее изучение феномена экодвижений для понимания общих 
тенденций его развития. 

Первые экологические движения возникают в последней трети 
ХХ в. в основном в развитых странах первого мира. Задачи, которые 
ставились общественными организациями, были сфокусированы на 
охране природы и сбережении ресурсов. В этот период создаются 
первые международные экологические организации «Гринпис», дви-
жение «зеленых» в Европе.  

На рубеже XX–XXI вв. усиление экологических рисков требует 
рассматривать решение проблемы стратегически в нескольких 
направлениях.  

Во-первых, необходимо управлять экологическими рисками 
с учетом правовых, политических и экономических факторов эколо-
гической безопасности. Необходимо участие и контроль государства 
в сфере экологии.  

Во-вторых, признать, что экологические риски тесно соотносятся 
с жизнедеятельностью человека. Природа человека предполагает      
существование постоянного риска для человеческой жизни. Осо-        
знание угрозы смерти становится импульсом к созданию экологиче-
ской этики, экологического сознания, поэтому проблемы экологии        
в настоящее время относятся прежде всего к человеку, а не только            
к природе. 

В начале XXI в. обострение экологических рисков привело 
к трансформации экологических организаций. Особенностью обще-
ственных организаций является их принципиальный отказ от полити-
ческой власти. Но участие в политической жизни страны становится 
особенностью современных экодвижений. Кроме экологических за-
дач, участники движения ставят социальные и политические задачи, 
выступают за мирное сосуществование, прекращение гонки воору-       
жений, преодоление бедности и насилия. Экологические движения 
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приобретают характер социально-политический, происходит институ-
ционализация экодвижений. 

Так, в Германии партия «зеленых» выступает как с политически-
ми лозунгами (отказ от использования немецкого вооружения во всем 
мире, выход из НАТО, запрет на участие Германии в вооруженных 
конфликтах и т. п.), так и социально-экономическими (введение эколо-
гического налога, улучшение качества жизни, изменение банковской 
системы и т. п.). В результате расширения задач движение «зеленых» 
привлекает избирателей, которые отдают на выборах свои голоса за 
партию. Электорат «зеленых» партий представлен людьми различных 
политических взглядов, имеющими разный социальный статус, обра-
зование, национальность, возраст, пол. Участниками движения «зеле-
ных» становятся иммигранты, национальные меньшинства, безработ-
ные и т. п. В «зеленые» партии активно вступают женщины [7, с. 61].  

Требование социально-ориентированной рыночной экономики 
с необходимостью охраны окружающей среды под контролем госу-
дарства, лозунги о необходимости социальных изменений в обществе, 
выдвигаемые партией «зеленых» в Германии, позволяют ей по ре-
зультатам голосования электората участвовать в работе бундестага. 
В целом в Европе следствием институционализации экодвижений     
является участие партии «зеленых» как в местных, парламентских 
выборах своих государств, так и в выборах в Европейский парламент. 

Усиление проблем экологии и широкое участие населения в эко-
логических движениях изменило масштаб и характер встреч: от реги-
онального до международного уровня с участием первых лиц         
государств. В форумах, саммитах по экологии принимают участие 
большинство государств планеты. Так, результатом экологического 
форума в Париже в 2015 г., посвященном проблемам потепления 
климата, стало понимание ответственности государства и бизнеса за 
биосферу планеты. Было признано, что «изменение климата пред-
ставляет необратимую угрозу для человеческих обществ и планеты и 
поэтому требует как можно более широкого сотрудничества всех 
стран и их участия в эффективном и надлежащем международном ре-
агировании в целях ускорения сокращения глобальных выбросов» [4]. 
Во всемирном экологическом саммите 2019 г. участвовали лидеры 
стран, которые затронули климатические изменения. Итогом саммита 
было принятие государствами обязательств по мобилизации деятель-
ности властей, общественных организаций и финансового сектора 
для внедрения по всему миру низкоуглеродной экономики и борьбы 
с последствиями изменения климата. Вместе с существующими          
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на сегодняшний день в мире 1400 законами, которые регулируют 
проблему потепления климата, обязательства государств смогут по-
лучить ощутимые результаты. 

Экологическое движение во всем мире за последние десять лет 
усиливается. Становятся разнообразными формы защиты природы, 
борьбы за экологию (демонстрации, акции, конференции, выставки 
и пр.). Немецкие школьники устраивают регулярные акции против 
изменения климата. Выдвигаются требования отказа от атомной элек-
троэнергетики, пластиковой упаковки и др. В Англии студенты, пре-
подаватели и т. д. перекрывают трассы. Слова шведской активистки 
«экологической иконы» Греты Тунберг «Наш дом горит, и это касается 
каждого» становятся политическим лозунгом. Экологические движе-
ния инициируют население к политической активности. 

Перед лицом экологических рисков усиливается экологическое 
движение и в России. В советский период экодвижение начинает свое 
существование с 80-х гг. Необходимо сказать, что активное участие 
населения России в общественных экодвижениях имеет глубокие     
основания, связанные с нравственным аспектом русской ментально-
сти. Милосердие, сострадание, бескорыстная помощь, стремление       
к коллективному взаимодействию являются неотъемлемой характери-
стикой русского человека.  

Участники экодвижений – это волонтеры, люди, которые добро-
вольно и безвозмездно помогают людям и природе. Добровольчество 
(волонтерство) является культурно-историческим феноменом, харак-
терным для русского менталитета. Православная духовность воспи-
тывала у русского человека альтруизм и сопереживание, стремление 
к общественной и частной благотворительности. Существование 
меценатства и филантропии, деятельность институтов социальной 
защиты обусловлено русской традицией бескорыстного служения 
Отечеству [1, с. 64–65]. 

В 90-е гг. в связи с экономическими проблемами интерес к эколо-
гическим проблемам упал, но не угас. Так, в середине 90-х сплоченно 
и влиятельно экосообщество выступило против реализации проекта 
поворота северных рек. Экологические проблемы напрямую связаны       
с экономикой, поэтому в этой ситуации представители власти и биз-
неса, принимая во внимание активность общественного движения       
и социально-политический характер, начали сотрудничать с экодви-
жением для регулирования его деятельности.  

За последние десять лет очевидна консолидация российских эко-
сообществ. Регулярно проводится «круглый стол» экологических         

Электронный архив УГЛТУ



 
158 

 

общественных организаций. Собираются подписи для поддержки 
конкретных экомероприятий. Усиливается сотрудничество с властями 
и бизнесом по регулированию отношений для устойчивого развития.  

Движение «зеленых» в России многочисленно и разнообразно. 
Оно представлено рядом организаций, которые отличаются по струк-
туре, сфере деятельности, формам и методам деятельности. Напри-
мер, «Зеленое содружество» объединяет более 120 организаций обще-
ственных общероссийских организаций. Экоорганизации нацелены       
на решение вопросов, которые указывают на социально-политический 
характер движения. Приведем для примера некоторые задачи органи-
заций. 

Экологические задачи – уменьшение негативного воздействия       
на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности 
населения, экономические, социальные задачи, но и, участвуя в выбо-
рах, политические задачи и др.  

Экономические задачи – экологизация бизнеса; осуществление 
процедуры общественной экологической экспертизы и сертифика-         
ции и др. 

Социальные – проведение общественных мероприятий в под-
держку социально-экономических инициатив и др. 

Политические – создание целостной системы госуправления 
в области охраны окружающей среды и др. [4, с. 72].  

Таким образом, экологические общественные организации явля-
ются движением гражданских инициатив и не стремятся захватить 
власть, но хотят участвовать в деятельности государства для решения 
экологических и социально-экономических проблем общества. Глоба-
лизация экологических рисков становится фактором формирования 
экологической ответственности значимой части общества. Противо-
стояние экологическим рискам требует правового, экономического, 
политического, научно-методического, информационного обеспече-
ния. Именно этим фактором объясняется трансформация экодвиже-
ний, приобретающих большой масштаб и ставящих широкие задачи 
для всех сфер жизни общества. 
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