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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ	ЦЕННОСТИ	 
КАК	ОСНОВА	ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ	КУЛЬТУРЫ

К.Ш. Карабукаев 

Аннотация. Рассматриваются духовно-нравственные ценности как основа экологической культуры общества. 
Актуальность работы определяется тем, что современный этап взаимодействия общества и природы характе-
ризуется дальнейшим обострением социоприродных противоречий, что вызывает острую необходимость из-
менения ориентиров для последующего социокультурного развития, в частности, проведения существенных из-
менений в  духовно-нравственной сфере. Это касается главным образом формирования новой экологической 
культуры, являющейся способом выражения духовно-нравственных чувств и  качеств во взаимоотношениях 
между обществом, человеком и природной средой. В работе отмечено, что духовно-нравственные ценности яв-
ляются основой формирования и становления экологической культуры, экологического мышления, экологиче-
ского сознания – необходимых качеств для оптимизации и гармонизации отношений людей с окружающей сре-
дой, что в свою очередь будет способствовать устойчивому коэволюционному развитию общества и человека. 

Ключевые слова: социоприродная система; духовно-нравственные ценности; экологические проблемы; эколо-
гическая культура. 

РУХИЙ,	АДЕП-АХЛАКТЫК	БААЛУУЛУКТАР	 
ЭКОЛОГИЯЛЫК	МАДАНИЯТТЫН	НЕГИЗИ	КАТАРЫ

К.Ш. Карабукаев 

Аннотация. Макалада коомдун экологиялык маданиятынын негизи катары руханий жана адеп-ахлактык баалуу-
луктар каралат. Изилдөөнүн актуалдуулугу коом менен табияттын өз ара аракеттенүүсүнүн азыркы этабы соци-
алдык-табигый карама-каршылыктардын андан ары курчушу менен мүнөздөлүп, социалдык-маданий өнүгүүнүн 
багыттарын өзгөртүү зарылдыгын актуалдаштыруу менен аныкталат, атап айтканда, рухий-нравалык чөйрөдө 
олуттуу өзгөрүүлөрдү жүргүзүү. Дал ушул өзгөрүүлөр коомдун, адамдын жана жаратылыш чөйрөсүнүн ортосун-
дагы мамилелерде жаңы экологиялык маданияттын калыптанышын аныктайт. Рухий жана адеп-ахлактык баалуу- 
луктар адамдардын айлана-чөйрө менен болгон мамилелерин оптималдаштыруу жана шайкеш келтирүү үчүн 
зарыл болгон экологиялык маданиятты, экологиялык ой жүгүртүүнү, экологиялык аң-сезимди калыптандыруунун 
жана өнүктүрүүнүн негизи болуп саналат да өз кезегинде коомдун туруктуу өнүгүүсүн багыттайт.

Түйүндүү сөздөр: социалдык-табигый система; руханий, адеп-ахлактык баалуулуктар; экологиялык көйгөйлөр; 
экологиялык маданият.

SPIRITUAL	AND	MORAL	VALUES	 
AS	THE	BASIS	OF	ECOLOGICAL	CULTURE

K.Sh. Karabukaev

Abstract. The article deals with spiritual and moral values as the basis of the ecological culture of society. The relevance 
of the work is determined by the fact that the current stage of interaction between society and nature is characterized by 
a further aggravation of socio-natural contradictions, which actualizes the need to change the guidelines for subsequent 
socio-cultural development, in particular, to make significant changes in the spiritual and moral sphere. This is what 
the formation of a new ecological culture presupposes. The paper notes that spiritual and moral values are the basis 
for the formation and development of ecological culture, ecological thinking, ecological consciousness, necessary for 



Вестник КРСУ. 2022. Том 22. № 1052

Философские науки / Philosophical sciences 

optimizing and harmonizing people’s relations with the environment, which in turn implies the orientation of society 
towards sustainable development, orienting society, a person towards coevolutionary development.

Keywords: socio-natural system; spiritual and moral values; ecological problems; ecological culture.

На современном этапе развития цивилиза-
ции, когда глобальные экологические проблемы 
достигли крайней остроты и охватили все сферы 
жизнедеятельности человека, необходимо уде-
лять особое внимание философским аспектам 
изучения сущности взаимодействия общества 
и природы, в частности, это касается развития 
духовно-нравственного потенциала человека, 
общества, оказывающего ориентирующие, ми-
ровоззренческие установки на ценности, нормы, 
духовную культуру в целом. Происходящие из-
менения во взаимоотношениях между обще-
ством и природной средой стали причиной не-
благополучного экологического состояния на-
шей планеты, поэтому философское осмысление 
экологических проблем должно основываться на 
духовно-нравственных принципах, на идее сба-
лансированного, гуманистического и гармонич-
ного отношения человека, общества и природы. 

Современные глобализационные процессы 
показывают, что духовно-нравственный аспект 
во взаимосвязях человека, общества и природ-
ной окружающей среды является весьма важным 
и наиболее эффективным для решения и преодо-
ления экологических проблем, переосмысления 
этих действий на основе духовных процессов 
в системе «общество–природа». В динамично 
развивающейся социоприродной системе эколо-
гическая культура как сфера человеческой дея-
тельности, обеспечивающая воспроизводство её 
социокультурной, духовной жизни, показыва-
ющая качественный уровень отношений с при-
родой, расширяет поиск выхода из сложившейся 
ныне экологической ситуации. При этом нужно 
отметить, что высокий уровень экологической 
культуры, в основе чего лежат духовно-нрав-
ственные ценности общества, будет способство-
вать сохранению сбалансированного состояния 
природной среды, поскольку это является одним 
из основных условий существования человече-
ства. Экологическая культура – это форма духов-
ного отношения человека, социума к природной 
среде, которая предоставляет свои ресурсы для 
полноценного жизнеобеспечения, а также один 

из способов восприятия окружающего природ-
ного мира в целом и единстве, осмысления роли 
природы в жизни людей как основы их матери-
ального и духовного бытия. 

Источником экологической культуры, отра-
жающей духовную сторону взаимодействия че-
ловека, общества и природы, наряду с познани-
ем законов функционирования природы и в це-
лом биосферы, являются духовно-нравственные 
ценности, способствующие преодолению эко-
логического кризиса. Сущность экологической 
культуры – это динамично развивающиеся отно-
шения людей и природной среды, в основе ко-
торых лежат духовно-нравственные, экологиче-
ские ценности.

Известно, что через духовно-нравственное, 
практическое освоение окружающей природ-
ной среды посредством мифов, легенд, религии 
и др., опосредованно воздействующих на миро-
воззренческие оценки, ценностные установки 
и ориентации, а также духовно-нравственные 
императивы, человек познаёт окружающий ре-
альный мир, своё бытие и организуют свою 
жизнедеятельность. Они, в совокупности явля-
ясь духовно-нравственными источниками по-
знания, влияют на отношение людей к природе, 
помогают им выработать своеобразные способы 
общения с ней. Их непреходящая ценность – 
осознание единства человека и среды обитания, 
мотивы равновесия и сохранения живой, нежи-
вой природы, проявление своего рода элементов 
нравственности, направленной на сохранение 
внешнего мира, воплощение прекрасного и без-
образного, возвышенного и обыденного, тесно 
связанного с условиями жизни древних людей 
[1, с. 24]. Это длительный эволюционный этап 
в социокультурном пространстве, отражающий 
духовное воспроизводство реального миростро-
ения, миропонимания. Очень точно отмечалось 
А.В. Мироновым, что именно в духовных цен-
ностях отражаются духовные потребности лю-
дей, духовная деятельность, а также особенно-
сти межличностного духовного общения людей, 
т. е. подлинно человеческая сущность и то, что 
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выделяет и возвышает человека над остальным 
миром [2]. 

Экологическая культура как духовный фе-
номен, диалектически развиваясь и отражая 
социокультурную, духовную стороны взаимо-
отношений социума с природной средой, опи-
раясь на духовно-нравственные ценности, имея 
в себе духовное начало, где субъект открывает 
и осваивает окружающий реальный мир, может 
способствовать созданию условий для суще-
ствования. Целью экологической культуры как 
социоприродного феномена является выраже-
ние гуманистических, духовно-нравственных 
качеств и ценностей человечества для достиже-
ния сбалансированного и стабильного состояния 
социоприродной системы, установления коэво-
люционного развития системы «общество–при-
рода». Таким образом, экологическая культура 
в своём развитии и функционировании пред-
полагает диалектику духовно-экологических 
ценностей в системе социокультурного бытия 
и призвана способствовать формированию ми-
ровоззренческих установок, гуманистических 
идеалов и нравственных принципов, ценност-
ных ориентаций по отношению к социоприрод-
ной реальности. Следовательно, в социопри-
родных, социокультурных условиях она должна 
обеспечить создание новой парадигмы духовно-
нравственной, мировоззренческой, этической, 
поведенческой и других норм человека, обще-
ства для устойчивого социально-культурного, 
эколого-экономического развития.

С распространением духовных ценностей 
обогащается духовная жизнь общества и фор-
мируется более «возвышенный», гуманный ду-
ховный мир человека, возникают более высокие 
духовные потребности. Рост духовных ценно-
стей ведёт к обогащению духовной культуры 
общества, которая является важной предпо-
сылкой формирования духовно-экологически 
ориентированного развитого человека. На наш 
взгляд, правильно отмечает Ж. Урманбетова, что 
«уровень культурного развития общества изме-
ряется объёмом создаваемых в обществе духов-
ных ценностей, масштабом их распространения 
и глубиной их усвоения личностью» [3, с. 19]. 
При этом духовно-нравственные ценности как 
одна из базовых составляющих экологической 

культуры во взаимоотношениях людей с приро-
дой являются основаниями бытия социума, в ко-
торых происходит синтез его потребностей, ин-
тересов, мотивов экологической деятельности, 
стимулов познавательной и духовно-практиче-
ской деятельности людей и возрождаются эколо-
гические, морально-нравственные, эстетические 
принципы освоения окружающего мира.

Рассматривая проблемы духовности в их 
связи с нравственными проблемами, известный 
философ Л.П. Буева отмечает, что «духов-
ность есть показатель существования опреде-
лённой иерархии ценностей, целей и смыслов, 
в ней концентрируются проблемы, относящиеся 
к высшему уровню духовного освоения мира 
человеком» [4]. Отсюда следует, что духовно-
экологические ценности можно рассматривать 
как важный фактор устойчивости экосистемы 
через целенаправленно преобразующий природ-
ный мир человека, обладающего экологическим 
сознанием, являющимся одним из компонентов 
экологической культуры. Следовательно, эколо-
гическая культура, отражая отношение людей 
к природе, способствует духовному освоению 
социоприродной действительности, осмысле-
нию ценностных основ реального окружающего 
мира. 

Эволюционная сущность взаимодействия 
социума и природной среды показывает, что 
экологическая культура рассматривается как 
духовное явление, развертывающееся в циви-
лизационном пространстве и социальном вре-
мени, формируясь в процессе жизнедеятель-
ности людей на основе мировоззренческого, 
созидательного, деятельного отношения людей 
к природе, отражающего уникальность и уни-
версальность окружающей действительности. 
Необходимо подчеркнуть, бытие экологической 
культуры и её имманентная логика должны, 
как нам представляется, основываться, с одной 
стороны, на осознании и признании того, что 
природа есть естественная субстанциальная ос-
нова человеческого бытия, культуры. С другой – 
между людьми и природной средой должны су-
ществовать гармоничные связи, неразрывное 
единство, отношения, наполненные гуманиз-
мом, духовностью, нравственностью. Подобное 
отношение к природной реальности основано 
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на этико-эстетических началах, ценностях, на 
чувстве «прекрасного», «возвышенного» и ду-
ховно-нравственном, эстетическом восприятии 
действительности. С этой позиции отношение 
людей посредством экологической культуры 
к природе становится мерилом их духовно-нрав-
ственного развития, которое требует глубоко-
го осмысления их ценностей. В экологической 
культуре красной нитью должна проходить идея 
единства, гармонии людей и природной окружа-
ющей среды и уважительное, бережное, гуман-
ное отношение к природной среде. 

Формирование, становление и развитие эко-
логической культуры как духовного феномена 
и индикатора отношений в системе «общество–
природа» обусловлены объективными реалиями 
во взаимоотношениях человека и природной 
среды, освоением всё новых граней и изменени-
ем окружающей природной среды в контексте 
деятельности человека, которая должна быть 
направлена на консолидацию современного 
общества на основе духовно-нравственных цен-
ностей, обеспечивая гуманное отношение к при-
родной среде. Тем самым она, как механизм, 
регулирующий отношения человека, общества, 
социума к природной среде, может создать не-
обходимые условия для устойчивого развития, 
минимизируя утилитарно-прагматическое отно-
шение к окружающей природной среде, предот-
вращая возможность экологического апокалип-
сиса в условиях глобализации на современном 
этапе развития цивилизации. В этом контексте 
в Кыргызстане в 2021 г. была разработана Кон-
цепция духовно-нравственного развития и фи-
зического воспитания личности, где большое 
внимание уделено экологической культуре [5], 
в которой подчёркивается, что духовно-нрав-
ственные мотивы жизненного поведения доми-
нируют над материальными интересами. Как 
известно, духовно-нравственное качество есть 
важнейшее условие успешного развития совре-
менного социума и основа устойчивого развития 
общества. В этом аспекте формирование новой 
экологической культуры является уникальной 
возможностью для решения экологических про-
блем в стране на пути к устойчивому развитию 
общества. При этом целенаправленность зави-
сит от жизненных приоритетов, нравственных 

убеждений, моральных норм и духовных ценно-
стей людей как основ человеческого бытия. Не-
обходимо понять, что устойчивое развитие – это 
гарантия для дальнейшего существования чело-
вечества. В концепции отмечается, что бережное 
отношение к природе – вековая традиция народа 
и один из признаков нравственности человека. 
Долг каждого поколения – рационально исполь-
зовать и передать потомкам природные богат-
ства, не нанося ущерба окружающей среде. Вос-
питательная работа, опирающаяся на богатый 
жизненный опыт народа и достижения мировой 
экологической культуры, – залог жизни в гармо-
нии с природой [5]. Здесь можно отметить, что 
для достижения намеченных целей необходимо 
уделить особое внимание социокультурному, ду-
ховно-нравственному уровню населения в отно-
шениях с природой, т. е. решение экологических 
проблем должно основываться на экологиче-
ских мировоззренческих принципах, на высоких 
культурно-интеллектуальных, ценностно-норма-
тивных ориентирах, установках, обеспечиваю-
щих духовно-нравственное развитие общества, 
в целом духовной культуре, которая является 
основой коэволюции, со-творчества общества 
и природы. Это предполагает то, что духов-
но-нравственный аспект как особенная форма 
развития социально-культурной, исторической 
и духовной жизни общества должен основы-
ваться на морально-этических нормах и нрав-
ственных идеалах народа, осознанном, ценност-
ном отношении к природе, а также на глубоком 
понимании и осознании процессов взаимодей-
ствия людей с окружающей природной средой. 
Именно на таком отношении строится эколо-
гическая культура как способ и механизм, как 
духовно-нравственная сторона, регулирующая 
экологическую деятельность человека в отно-
шениях с природой. Поэтому можно отметить, 
что духовно-нравственное воспитание лично-
сти и общества в Кыргызской Республике как 
один из факторов устойчивого развития страны 
зависит от жизненных приоритетов, духовно-
нравственных ценностей, морально-этических 
норм и мотивационно-волевых убеждений, кото-
рые способствуют формированию, становлению 
и развитию экологической культуры, осознанию 
ценности природы и духовно-нравственного 
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потенциала людей, в котором социум будет со-
существовать в гармонии с природной средой. 

Известный экофилософ Л.В. Мантатов, 
рассматривая подходы к проблеме устойчивого 
развития общества, справедливо отмечает, что 
в глубинных своих истоках устойчивое челове-
ческое развитие совпадает с духовно-нравствен-
ной эволюцией общества: “Только путём духов-
ного возвышения потребностей человека и его 
нравственного роста человечество сможеть обе-
спечить себе долгую жизнь. В этом, собствен-
но, и состоит духовный императив устойчиво-
го развития” [6]. Это подтверждается тем, что 
с учётом приоритетности устойчивого разви-
тия современного общества, смены парадигмы 
мышления, ценностных ориентиров в системе 
“общество–природа” актуализируется экологи-
ческий аспект бытия социумов, предполагаю-
щий необходимость динамики социально-куль-
турных, духовно-нравственных и ценностно-гу-
манистических отношений в социоприродной 
системе. Следовательно, решение экологиче-
ских проблем должно основываться на мировоз-
зренческих принципах, ценностных ориентирах, 
установках, преобразовании социоприродного 
мира, опираясь при этом на духовных идеалах, 
ценностях людей в процессе взаимоотношений 
социума с природной средой. При этом эти про-
цессы должны служить основанием для «эколо-
гичности» социоприродной целостности и спо-
собствовать созданию условий для дальнейшего 
существования человечества. 

На основе вышеизложенного хотим отме-
тить, что духовно-нравственные ценности и ду-
ховно-творческие процессы являются основой 
формирования и становления экологической 

культуры, направленной на обеспечение устой-
чивого развития общества. При этом экологи-
ческая культура, отражая духовную сторону от-
ношения людей с природной средой, стимулируя 
познание законов функционирования биосферы, 
должна предстать как «творец» новых экологи-
ческих отношений во взаимодействиях обще-
ства с природой. Следовательно, считаем, что их 
необходимо внедрять и использовать в процессе 
экологического образования и воспитания с це-
лью формирования гуманистических, позитив-
ных идей в обществе и духовно-нравственного 
потенциала, ориентирующих на коэволюцион-
ные идеи развития человечества и природной 
среды для обеспечения устойчивого развития.

Поступила: 21.06.22; рецензирована: 05.07.22; 
принята: 08.07.22.

Литература
1. Жумагулов М. Экологические ценности 

в культуре кыргызов / М. Жумагулов. Бишкек: 
Махprint, 2015. С. 182.

2. Миронов А.В. Кризис духовных ценностей на 
социокультурном пространстве современной 
России / А.В. Миронов // Социально-гумани-
тарные знания. 2007. № 2. С. 39–51.

3. Урманбетова Ж.К. Культура кыргызов в про-
екции философии истории / Ж.К. Урманбето-
ва. Бишкек: Илим, 1997. 175 с. 

4. Буева Л.П. Духовность и проблемы нравствен-
ной культуры // Вопросы философии. 1996. 
№ 2. С. 4.

5. Концепция духовно-нравственного развития 
и физического воспитания личности в Кыр-
гызской Республике на 2021–2026 годы. Биш-
кек, 2021.

6. Мантатов Л.В. Духовный императив устой-
чивого развития / Л.В. Мантатов // Вестник 
МГУ. Сер. 7. Философия. 2003. № 2. С. 92.


