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Солидарная экология – это система отношений, когда люди и с природой, и между

собой живут в согласии, сотрудничестве и взаимопомощи, т.е. солидарно, ради всеобщего
блага, обеспечивая системную целостность и безопасность как земной природы в соот-
ветствии с биосферными законами, так и человечества на основе принципов гуманизма и
природосберегающей жизнедеятельности. Отсутствие солидарной экологии – главная при-
чина нарастающего разрушения системной целостности природной среды в околоземном
пространстве из-за расширяющейся человеческой деятельности, ведущей к существенным
отклонениям от естественных закономерностей развития биосферы. Такая деятельность
осуществляется при отсутствии солидарных отношений между людьми не только при-
менительно к коллективной защите природы, но и во всех остальных сферах: политике,
экономике, праве, этике и пр., что является еще более глубинной и масштабной причи-
ной деградации человеческой цивилизации в целом. Следовательно, солидарная эколо-
гия должна формироваться как подсистема более масштабной солидарной общественно-
политической и социально-экономической системы на планете, основанной на взаимном
согласии, сотрудничестве и взаимопомощи людей во имя всеобщего блага. Иными словами,
между отношением людей к окружающей среде, с одной стороны, и их собственными взаи-
моотношениями – с другой, имеется неразрывная коэволюционная взаимосвязь, определя-
емая понятием “солидарная экология”. Современные явления во всех сферах пронизыва-
ются глобализационными процессами, непосредственно затрагивающими индивидуальную
жизнедеятельность каждого человека и локальные проблемы различных сообществ лю-
дей. Под экологической глобализацией подразумевается совокупность глобализационных
процессов, возникших под воздействием экологических лимитирующих факторов, ограни-
чений и императивов в условиях нарастающих экологических угроз, кризисных явлений
и катастроф, требующих объединения усилий людей, народов и государств во всемирном
масштабе для предупреждения, противостояния против экологических кризисов и их пре-
одоления. Локальные формы влияния общественных структур на окружающую среду в
современных условиях выступают как наиболее тесная, эффективная и решающая сфера
формирования солидарной экологии. Среди этих структур можно назвать: государство
как главного организатора солидарных отношений в целом; хозяйственные предприятия,
организации, учреждения и пр., выступающие в качестве организаторов коллективной
природоразрушительной или природоохранной деятельности; политические партии, об-
щественные организации и движения, влияющие на экологическое сознание и культуру
людей через свои программы, лозунги, различные формы деятельности и пр. Сегодня, к
сожалению, экологические проблемы не пользуются серьезным вниманием повестки дня
политических форумов, программных документов, избирательных компаний и иных об-
щественных мероприятий. Единственной страной в мире, где экология занимает важное
место в политической жизни, является ФРГ, где зеленые имеют парламентскую фрак-
цию в бундестаге. Ведущей среди указанных форм является регулирование и управление
формирования солидарной экологии со стороны государства через политику в области
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природопользования, осуществление законодательного регулирования отношения хозяй-
ственных структур и граждан к окружающей среде, выполнение ключевой роли в реа-
лизации общепланетарных экологических проблем. Можно сказать, что экология ныне
является «золушкой» государственной политики во всех странах мира, в том числе в РФ.
Одной из важных функций цивилизованного государства как полномочного представи-
теля гражданского общества является защита и забота о слабых и беззащитных слоях:
детях, инвалидах, пожилых людях, женщинах и т.д. В эту же группу слабых и безза-
щитных относятся представители природы: дикие звери, птицы, водоемы и их обитатели,
растения, атмосферный воздух, почва и др. В отличие от упомянутых социальных групп
представители флоры, фауны и другие объекты природы не только беззащитны, но и
бессловесны, что лишает их возможности для самозащиты. Их главным, законным и эф-
фективным защитником может и обязан выступать только специализированный для этого
институт – государство. Формирование солидарной экологии неизбежно предполагает на-
личия определенной теоретической концепции как научно-практического руководства к
действию. Ныне у мирового сообщества нет готовых теоретических рецептов и эффек-
тивных инструментов, способных быстро и безболезненно предотвратить усиливающуюся
тотальную нестабильность. Среди концепций, способных предложить реальные рецепты,
механизмы и инструменты преодоления неустойчивости, единственной достойной внима-
ния является концепция устойчивого развития. Критериями, характеризующими данную
концепцию как единственно пригодную в качестве руководства к действию человечества,
как наиболее предпочтительную из всех существующих теорий и программ, выступают:
легитимность, общечеловечность (надпартийность), объективность, целостность и после-
довательность. Реализация концепции устойчивого развития невозможна без решения гло-
бальных экологических проблем, формирования солидарной экологии. Ключевой ролью
экологии в данной концепции объясняется то, что ею, главным образом, занимаются эко-
логи, многие авторы концепцию устойчивого развития связывают только с экологической
проблематикой. Представляется, что это узкий подход и необходимо придать ей более мас-
штабное содержание, когда концепцию устойчивого развития целесообразно рассматри-
вать как общественно-политическую, социально-экономическую доктрину, а также выра-
жающую ее философско-мировоззренческую категорию, разрабатывающую ее принципы
научную систему, которые определяют необходимость переустройства всех сфер жизнеде-
ятельности общества (человечества) с целью обеспечения повсеместного и непрерывного
безущербного и гармоничного взаимодействия людей между собой и с природной средой.
В современных условиях отсутствие системного порядка и последовательности в меж-
дународной жизни, несоблюдение преемственности в выполнении однажды вынесенных
согласованных решений, дефицит приверженности принятым обязательствам, неупорядо-
ченность и взаимное недоверие в межгосударственных отношениях во многом обуслов-
ливают нарастающую зыбкость международной безопасности. Материалы, документы и
решения с большой помпой проведенных форумов по проблемам устойчивого мирового
развития с участием представителей и лидеров большинства государств в Стокгольме
(1972), Рио-де-Жанейро (1992), Йоханнесбурге (2002) и Рио-де-Жанейро (2012) сегодня
практически преданы забвению. Новейший из подобных документов – Парижское согла-
шение 2015 г. – оказался пустопорожним и некоторыми видными экологами даже назван
«мошенническим». В то же время у мирового сообщества сегодня отсутствуют альтерна-
тивные идеи, превосходящие по актуальности и содержательности концепцию устойчивого
развития, способные повернуть современные деструктивные глобализационные процессы в
конструктивном направлении, обеспечить преодоление неустойчивости, переход к безопас-
ности и устойчивости мирового развития. Поэтому, пока альтернативы нет, чрезвычайно
актуальной остается задача усиления внимания общественности к концепции устойчивого
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развития, углубления и диверсификации изучения данной проблемы, последовательной
практической реализации ее положений. Взаимосвязанные исследования индивидуально-
го уровня индиглокализации философской антропологией, на глобальном уровне – гло-
балистикой и совместно на всех уровнях – концепцией устойчивого развития способны
служить методологической матрицей для всех естественных, технических, обществоведче-
ских и гуманитарных наук в исследовании путей формирования солидарной экологии. Тем
самым они способны стать основой выработки политического, экономического и социаль-
ного руководства к действию во имя обеспечения надежной международной безопасности
и выживания человечества.
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