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Исследованы проблемы обоснования экологической этики с точки 
зрения проблемы целостности как важной стороны философского со-
знания и мировоззрения восточной культуры.  
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Одной из важнейших проблем экологии и шире - экологической дея-

тельности человека является обоснование экологической этики и шире 

экологии как учения о пребывании в гармонии человека с природой, дру-

гими людьми и с самим собой. Экологию можно рассматривать как эколо-

гию окружающей среды, экологию взаимодействия людей и экологию лич-
ности, то есть состояние пребывания в гармонии человека с природой, 

остальными людьми и с самим собой. Видный зарубежный специалист  

в области экологической этики Б. Калликот утверждает, что нынешняя 

экологическая ситуация нуждается в радикальном пересмотре существу-

ющих морально-философских парадигм, который будет выражаться в ши-

роком внедрении во все сферы жизни человека экологической этики, 
смысл которой заключается в  конструировании системы нормативных 

установок, определяющих отношение, поведение, действия человека 

направленные на его естественное окружение. Он отмечал, что на Востоке 

доминировало холистское, то есть целостное в отношении природы и чело-

века, мышление: проповедовалось сострадание к любым формам проявле-
ния жизни, имело место уважение и даже любовь к природе, частью кото-

рой являлся человек [1, с. 308-327]. 

Представления о мире на Востоке строятся на понимании природы как 

целостного, живого, взаимосвязанного, самодостаточного  организма, частью 

которого естественно является человек. Например, в буддистской философии 

мир однороден и все его составляющие находятся на одной и той же ступени 
реальности, каждая частица, вещь, явление зависит от другой вещи и от 

предыдущего своего состояния. Следовательно,  природу не нужно преобра-

зовывать, в этом нет необходимости, ее необходимо сохранить в первоздан-
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ном виде. Так, в китайской культуре даосизма совершенное Дао (первонача-
ло, субстанция, из которой произошел весь мир, и путь, по которому должны 

идти и развиваться человек и природа, чтобы быть в гармонии) уже состоя-

лось в прошлом и имеет место его несовершенство в настоящем и будущем. 

Согласно даосизму все в мире взаимосвязано, материя, составляющая мир, 

едина, существует кругооборот материи в природе, то есть, например, чело-

век мог существовать ранее и стать после смерти иными формами материи - 
деревом, камнем, являясь как бы «материалом» для иных природных явлений 

и форм жизни, что возлагает  большую ответственность на человека за выбор 

своих поступков. Характерно, что в понимании органического целого во-

сточные представления философии совпадают с представлениями К. 

Маркса, когда взаимозависимость частей такова: не в виде линейного 
причинного ряда, а в виде своеобразного замкнутого круга (вспомним га-

дамеровский герменевтический круг!), внутри которого каждый элемент 

связи является условием другого и обусловлен им. Лишь путем возвраще-

ния к изначальному, корню, покою человек достигает целостности (как бы 

опять круговое движение). Целое (целостность) предполагает центр [3, с. 8]. 

Часть и целое связаны таким образом, что ни целое не предшествует части, 
ни часть не предшествует целому, а «части» нет, есть целое; самочувствие 

целого не может не сказаться на отдельных его клетках, а самочувствие 

отдельной клетки - на состоянии всего организма [4, с. 142]. Как подчер-

кивает Т.П. Григорьева, к традиционной системе мышления японцев не 

применимо ни понятие части, ни понятие целого: «Одно во всем и все в 

одном». Именно учение «о совместно-зависимом рождении элементов» це-
лого и является центральным пунктом всего буддийского мировоззрения. 

Еще Гегель подчеркивал, что существенно не только понимание зависимо-

сти единичного от целого, но и то, что каждый момент сам по себе, незави-

симо от целого, является целым. Можно сказать, что именно через свобод-

ный тип связей элементов, которые, в свою очередь, так же есть целостно-
сти и достигается целостность системы; что и гармонию нужно 

рассматривать через целостность, понимая гармонию как подвижное рав-

новесие частей целого. Таким взглядам можно противопоставить западную 

техногенную культуру, идеализирующую активную человеческую  деятельно-

сти. Восточная концепция целостности строилась на основе признания  

в качестве единственного принципа познания принципа целостности и от-
сутствии системного видения. Западная концепция исходила из постулата 

системного подхода. В восточной культуре прослеживается космоцентризм, 

в соответствии с которым центральное место занимает гармоничный космос, 

где человек - его неотъемлемая частичка. При нарушении данной синхрон-

ности неверными действиями человека будет нарушено нормальное состоя-
ние природных процессов. В китайской философии и культуре все направ-

ления и школы имеют единый культурный стержень - культуру Дао, понима-

емую как идеальный образец гармонично устроенного космоса, жизни, 

поддерживаемой вселенскими ритмами инь и ян, которые являются взаимо-

связанными и противоположными силами. Их действие рассматривалось  

в китайской философии как причина движения и изменчивости в природе  
и как гармония Космоса, Вселенной, природы. 

Пониманием единства человека и природы пронизана философия буд-

дизма и индуизма, основанная на принципе «не навреди». Восточные куль-

тура, философия и наука несомненно составляют важнейший пласт миро-

вой культуры в целом. На сегодняшний день  происходит процесс интегра-
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ции западных и восточных культурных, научных, философских ценностей,  
в то же время находящихся порой в антагонистической борьбе. Этические 

учения Востока, отличающиеся консерватизмом, уважением к традициям, 

принципом у-вэй, неотрывностью человека от общества и природы, обра-

зующих единое целое, любовью ко всему живому, но и в то же время опре-

деленной боязнью прогресса и опасением «чистого» сциентизма, вносят 

несомненный вклад в становлении экологической этики как учения о гар-
монии человека с природой, другими людьми и самим собой. 
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Рассматриваются проблемы взаимодействия человека с окружа-
ющей средой. За последние годы наблюдается тенденция к увеличению 
антропогенного загрязнения. Но ассимиляционный потенциал природы 
не исчерпан. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме загрязнения атмосферы. 
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