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Образовательные стандарты приняты, предмета «экология» в них нет 
 
 

Возвращаясь к проблеме формирования 
экологического сознания 
 Одной из важнейших характеристик 
образования для устойчивого развития 
стала экологическая составляющая. В мире 
это давно поняли, несколько поколений 
жителей развитых стран обрели новый 
менталитет в отношениях с природой и 
окружающей средой. Побеждает отношение 
дружественное и бережное, и как результат 
- качество жизни в здоровой среде 
возрастает. Назрела пора перемен и в 
нашей стране, однако экологические 
проблемы усугубляются, становится ясно, 
что надо менять отношение людей к миру 
природы. Этим проблемам был посвящен 
один из круглых столов, состоявшихся в 
ходе IV Невского международного 
экологического конгресса. В дискуссии были 
обсуждены проблемы, связанные с 
состоянием экологической культуры разных 
слоев населения и приняты рекомендации. 
Были обсуждены нравственно-
психологические аспекты формирования 
экологической культуры, опыт непрерывного 
экологического образования, роль системы 
народного образования и общественности в 
изменении экологического сознания. 
 Круглый стол «Роль экологического 
образования и науки в решении глобальных 
проблем» вели председатель Комитета 
Совета Федерации по образованию и науке 
Ю.Н. Солонин и ректор Российского 
государственного гидрометеорологического 
университета Л.Н. Карлин. 
 

*** 
 Жизнь требует экологической 
компетентности от всех граждан, и тем 
более учителей; необходимо 
констатировать, что уровень 
готовности нашей школы и общества к 
реализации достойного экологического 
образования пока крайне низок. Экология 
есть наука, а не чувство, не образ 
поведения, не здоровье и не риски, и тем 
более не грязь и не ее уборка. Она 
оперирует жесткими законами и 
фундаментальными системами понятий. 
Поэтому без знаний этих законов, без 

понимания сути и механизмов 
происходящих событий мы обречены на 
эмоциональный аспект восприятия 
проблемы. 

И.А. Жигэрев, 
зав. кафедрой зоологии и экологии 

Московского 
педагогического государственного 

университета. 
Из выступления на круглом столе. 

 Концепция общего экологического 
образования в интересах устойчивого 
развития была утверждена 29 сентября 
прошлого года президиумом Российской 
академии образования. Однако 
Минобрнауки до сих пор эту концепцию на 
коллегии не рассмотрело, хотя такое 
намерение имело. Концепция определяет 
ценностные ориентации, которые 
приняты во всем мире. Мы подписали 
международные программы, мы подписали 
Европейскую стратегию образования в 
интересах устойчивого развития в 2005 
г., однако в системе общего образования 
ничего в этом направлении не сделано. 

А.Н. Захлебный, 
заведующий лабораторией 

экологического образования 
Института содержания и методов 

обучения РАО. 
Из выступления на круглом столе. 

 Чтобы решить проблемы 
экологического образования, надо 
перестать врать. Вот я сейчас услышал, 
как, оказывается, в Москве все 
замечательно. Я директор единственного 
в Москве детского эколого-биологического 
центра. Координационный совет по 
экологическому образованию закрыт, и 
много чего еще разрушено и сделано. 
Поэтому у меня предложение: сохранить 
систему дополнительного образования, 
иначе оно скоро рухнет окончательно. 

В.А. Маслов, 
директор Московского детского 
эколого-биологического центра. 

Реплика из зала. 
*** 

 Состояние среды обитания человека 
во многом определяется культурой 

База данных  
«Экология и современность» 
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природопользования, отношением 
населения и лиц, принимающих решения, к 
проблемам окружающей среды. Сознание 
же большей части населения 
ориентировано в основном на 
потребительские приоритеты. Для 
выживания общество должно менять 
менталитет, при этом предпочтение следует 
отдать воспитанию этики рационального 
потребления природных ресурсов и 
здорового образа жизни, корректного 
отношения к природе. Именно эти понятия 
составляют смысл экологической культуры. 
Нет сомнения в том, что экологическая 
культура населения формируется через 
систему воспитания, образования и 
просвещения. Таков был основной посыл 
состоявшейся горячей и длительной 
дискуссии по обсуждаемому вопросу. 
 Профессор кафедры региональной 
политики и политической географии 
факультета географии и геоэкологии Санкт-
Петербургского государственного 
университета А.И. Чистобаев отметил, что 
экологическая экспертиза, которой он 
долгое время занимался, будучи 
директором Научно-исследовательского 
института географии и геоэкологии Санкт-
Петербургского государственного 
университета, и формирование 
экологической культуры населения — 
проблемы для нашей страны чрезвычайно 
актуальные. И в том, и в другом отношении 
мы на фоне других высокоразвитых стран 
мира существенно отстаем. Что же надо 
сделать для того, чтобы изменить 
сложившееся положение? 
 «Мы на протяжении многих лет 
совместно с Комитетом по 
природопользованию города Санкт-
Петербурга, а также с администрациями 
многих субъектов Российской Федерации 
проводили экологическую экспертизу в 
рамках Центра независимой экологической 
экспертизы при Санкт-Петербургском 
научном центре Российской академии наук. 
Этот центр действительно был 
независимым. Я употребил слово «был», 
хотя он существует и сегодня. Ни один 
крупный хозяйственный проект не мог быть 
принят к реализации без проведения 
независимой экологической экспертизы, без 
тщательного обсуждения на уровне 
общественности, без пропаганды в 
средствах массовой информации. Сегодня, 

к великому сожалению, сам инвестор 
определяет того эксперта, который будет 
осуществлять экспертизу его проекта. И 
поскольку «кто заказывает музыку, тот и 
платит», экспертиза становится зависимой 
и выдает тот результат, в котором 
заинтересован инвестор. Такого положения 
нет ни в одной стране. Более того, многие 
государства СНГ ушли вперед по 
сравнению с нами в этом отношении. Более 
строгая экологическая экспертиза 
предусматривает более строгие 
экологические нормативы. Наша страна 
такая огромная, она занимает несколько 
природных зон, и для каждой зоны 
характерна своя специфика усвоения 
загрязняющих веществ. Следовательно, 
необходимо принятие Закона об 
экологической экспертизе не только на 
уровне Государственной Думы, но и на 
уровне субъектов Федерации», — заметно 
профессор. 
 А.И.Чистобаев рассказал о 
разработке проекта закона Санкт-
Петербурга по формированию 
экологической культуры населения. Он 
призвал учитывать ментальные различия 
населения по отношению к экологическим 
проблемам в разных регионах страны. 
Экологическая культура должна 
вырабатываться опять же не вообще для 
России в целом, а для каждого конкретного 
субъекта Российской Федерации с учетом 
той ментальное, которой обладает 
проживающее там население. 
 В своем докладе академик, 
председатель Комитета Государственной 
Думы по науке и наукоемким технологиям 
В.А. Черешнев охарактеризовал 
экологическое состояние России. 
Геоклиматические условия, которые для 
70% территорий являются экстремальными, 
требуют использования экологически 
чистых высоких технологий. Россия 
оказалась на стадии перехода к пятому 
технологическому укладу (компьютеры, 
малотоннажная химия, электроника, 
интернет), который мы, по выражению 
академика, «проморгали» и сейчас только 
осваиваем. 20% нашей промышленности — 
в пятом укладе. А мир начинает переходить 
(уже 15-20%) в шестой уклад, на так 
называемые БИК-технологии (нано-, био-, 
информационные и когнитивные). Одной из 
высокодоходных отраслей становится 
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высококачественное элитное образование, 
его рынок оценивается в 100 млрд долл. 
 Курс на шестой уклад, конечно, 
правильный, подчеркнул академик. Ему 
должно соответствовать состояние и 
развитие научно-технического потенциала. 
Российская наука находится на передовых 
позициях по ряду направлений, но пока это 
не широкий фронт. К сожалению, 
количество научных организаций (без 
вузов), особенно исследовательских и 
прикладных, сильно сократилось. 
 Никакая экология невозможна без 
государственной поддержки инноваций. В 
Соединенных Штатах в финансировании 
перспективных оборонных разработок 80% 
отводится на экологические исследования, 
85% предприятий работают на наукоемком 
современном уровне. У нас лишь 9,4% 
предприятий заинтересовано в инновациях, 
все остальное — это старые технологии. 
 В последнее время приняты 
программы модернизации направлений, 
сейчас они дополняются: будем развивать 
робототехнику, геномику, новое 
природопользование, новую экологию. 
Модернизация России сегодня — это 
шестой технологический уклад плюс 
экологизация всех сторон жизни, заключил 
академик. 
 Проблемы экологического 
образования в воспитания должны в нашей 
стране стать приоритетными, сказал в 
своем выступлении заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке В.Е.Шудегов. 
Именно так поставлена эта работа как во 
многих европейских странах, так и в США. В 
Европе выросло несколько поколений 
школьников, которые воспитывались 
именно в таких традициях, чтобы сохранять 
природу, животных, чистый воздух, чистую 
воду. И, конечно, население привыкло 
утилизировать мусор по разным бакам, в 
итоге алюминий и бумага пакетируются 
раздельно и идут на вторичную 
переработку, а из биоотходов делается 
биогаз и т. д. И, конечно, вы там не увидите 
дымящих труб, потому что политики и 
чиновники тоже прошли уже все через 
экологическое воспитание и образование. 
 Экологическое образование и 
воспитание должно быть непрерывным, 
включая дошкольное образование, 

школьное, вузовское и послевузовское, и 
проходить через всю жизнь. 
 Как можно преподавать предмет 
«экология»? Это может быть отдельный 
предмет, либо тему экологии можно 
преподавать в каждом школьном предмете. 
Лучший вариант, по мнению 
парламентария, — вести преподавание 
широко: и иметь отдельный курс по 
экологии (это касается и школьного 
образования, и среднего 
профессионального, и вузовского), и ввести 
экологические темы в каждом предмете. 
Самое главное — прививать детям и 
взрослым любовь к природе и учить их 
сохранять нашу окружающую среду, 
резюмировал В.Е. Шудегов. 
 Особенно остро поставила проблемы 
воспитания доктор педагогических наук, 
профессор, ректор Ставропольского 
государственного педагогического 
института Л.Л. Редько в выступлении «Как 
формировать экологическое сознание детей 
и молодежи в условиях современных 
образовательных систем». (Полностью ее 
выступление опубликовано в «ЭиЖ» № 
7*2011.) 
 И.Н. Чернышев, председатель 
комитета по труду и социальной политике 
Думы Томской области, рассказал об опыте 
непрерывного экологического образования 
в области. Образовательные стандарты 
должны учитывать возможность общения 
учащихся с живой природой, потому что 
сегодня, несмотря на то, что мы гордимся 
стандартом, у нас экологическое 
образование теряет практическую опору. На 
сегодняшний день сократилось число 
зоопарков, закрылись различные станции 
юных натуралистов и туристов, в том числе 
детские кружки, где содержались животные, 
с которыми занимались дети, приобщаясь к 
той самой живой природе. Я уж не говорю о 
том, что непосредственно на месте дети 
занимались практикой высаживания 
растений, ухаживания за ними. Теперь эти 
участки в городах застроены, а в деревнях 
заброшены. Образовательные стандарты 
должны предусматривать непосредственно 
такие условия. 
 В гражданском обществе возникает 
острейшая потребность для каждого 
создать свой кодекс поведения в обществе 
на основе чести, совести и ответственности. 
И это еще одна новая задача школы — 



 4 

воспитать такого человека, сказала в споем 
выступлении В.И. Колесникова, учитель 
биологии московской гимназии № 1506. 
член экспертного совета по 
законодательному обеспечению 
образования при Комитете Совета 
Федерации по образованию и науке. Школа 
должна сформировать в каждом своем 
выпускнике качества культурного, 
грамотного гражданина. Будущее могут 
проектировать и строить люди с развитой 
экологической культурой, экологическим 
сознанием, направленным на действенную 
заботу и ответственность по отношению к 
здоровью и поддержанию достойных не 
только социальных и материальных, но и 
творческих условий существования 
нынешних и будущих поколений. 
 В.И. Колесникова задала вопрос: как 
сделать, как решить эту проблему, если в 
современной школе нет даже часа на такой 
урок, как экология? Москве в этом 
отношении повезло. В региональном 
компоненте пока был один Час «экологии 
Москвы, устойчивого развития», чем мы 
гордились. С этого года нам преподносят 
такую новую идею, что мы обязаны 
пользоваться федеральными 
образовательными стандартами, где пока 
нет часа на экологию. Слава богу, что в 
школе есть люди, которые понимают, что 
нужно воспитывать экологически 
культурного гражданина. И сегодня в 
Москве работает много экспериментальных 
площадок, в которых очень богатый опыт 
работы в этой области. И того часа, который 
нам дают на экологию, конечно же, мало. 
Поэтому самое важное — найти те ниши, 
которые нужно будет в этом плане 
использовать. 
 Важнейшей в работе в области 
экологического образования и воспитания 
гражданина является инфраструктура 
партнерских отношений участников 
экспериментальных площадок, которые 
проводятся у нас в Москве. Сейчас в 
Москве появились управления по особо 
охраняемым природным территориям. Это 
очень большая сеть, которая может занять 
наших учеников работой, ориентированной 
на практическую природоохранную 
деятельность. Особо важно сейчас взять 
природные территории города в добрые 
руки, в детские руки. Тогда мы сможем 
уверенно сказать, что школа будущего — 

это школа становления экологически 
грамотного гражданина России. 
 И.А. Жнгарев, зав. кафедрой 
зоологии и экологии Московского 
педагогического государственного 
университета, начал свое выступление с 
вопроса: есть ли будущее у экологического 
образования? Современная школа 
рассматривает экологическое образование 
как средство реализации государственной 
политики, притом что жизнь требует 
экологической компетентности от всех 
граждан и тем более учителей. Необходимо 
констатировать, что уровень готовности 
нашей школы, как и всего общества, пока 
крайне низок. Экологическое образование у 
нас в стране, как и в мире, зародилось в 
середине прошлого века и, может быть, 
раньше, чем в большинстве других стран, в 
то время, когда господствовал 
безоговорочно антропоцентризм, и 
насчитывает в своем активе много 
десятилетий продуктивной деятельности. 
Нужно помнить, что в этой области 
наработано много, как в средней школе и во 
внешкольной работе, так и в вузах при 
подготовке соответствующих специалистов. 
Поэтому на фоне высокой значимости этого 
процесса обсуждение перспектив 
экологического образования должно идти 
открыто, с учетом накопленного багажа, 
особенно когда это касается подготовки 
концепции экологического образования. 
 Без знания законов науки экология, 
без понимания сути и механизмов 
происходящих событий мы обречены на 
эмоциональный аспект восприятия 
проблемы. Это тоже важно и необходимо, 
особенно в младшем возрасте, но начиная 
со старшей школы и тем более в вузе такая 
позиция будет приводить к отторжению 
подобного знания и к размножению 
невежества, свидетелями которого мы не 
раз являлись. Здесь кроется великая 
опасность подмены системных знаний по 
экологии на эмоциональную деятельную 
активность. Очевидно, что второе должно 
опираться на первое, а не наоборот. На 
каждом возрастном уровне экологическое 
образование должно строиться на разных 
принципах: от эмоционального (в раннем 
детстве) через фундаментальное к 
деятельности. Но все эти принципы будут 
бессмысленны, пока общество и 
государство не повернутся к этим 
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проблемам лицом и ученик не увидит 
реальную, не на словах, 
заинтересованность общества в охране 
природы. 
 Рано или поздно общество достигнет 
состояния, при котором понимание 
необходимости ответственного 
экологического образования станет 
насущной потребностью, и тогда в школе 
остро встанет вопрос подготовки кадров 
экологов, знающих предмет и методику 
преподавания. Московский педагогический 
государственный университет уже много 
десятилетий уделяет этому большое 
внимание, обеспечивает подготовку 
учителей-биологов с дополнительной 
специализацией в области экологии, 
практически не востребованной ныне в 
школе. Наши выпускники способны на 
самом высоком уровне вести преподавание 
экологии в школе, которой пока еще нет у 
нас. 
 Выступление И.А. Жигарева вызвало 
немало реплик в зале. С места сообщили, 
что готовить экологов с этого года будет 
негде, потому что Минобрнауки 
ликвидирована специальность «охрана 
окружающей среды». На обращение 
университетов из министерства поступил 
ответ: готовьте стандарты сами, за свой 
счет. 
 Б.А. Костюхин, директор 
департамента экологии Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, итожил 
стратегию экологического образования, в 
которой представлены широкий спектр 
образовательных программ, уроков, 
факультативов и внеклассных мероприятий, 
конкурсов, выставок, праздников. 
Экологическое образование реализуется в 
двух вариантах; отдельными часами и 
интегрированно, и осуществляется на всех 
ступенях обучения. В системе 
непрерывного экологического образования 
идет интенсивная подготовка 
педагогических кадров. Экологическая 
политика ХМАО — Югры поддерживается 
законодательной базой, которая дает 
возможность как разрабатывать 
нормативно-правовые акты, так и 
пользоваться материально-техническим, 
кадровым и информационным 
обеспечением. 
 Традиционной стала ежегодная акция 
— международный экологический 

фестиваль «Спасти и сохранить», в холе 
которой проходит до пятидесяти основных 
мероприятий окружного, всероссийского, 
международного значения, симпозиумы, 
конференции, форумы. В Ханты-Мансийск 
съезжаются представители всех регионов 
России и десятков зарубежных стран. 
 Б.А. Костюхин внес предложение 
предусмотреть в федеральных 
государственных общеобразовательных 
стандартах введение экологии, разработать 
программу для подготовки кадров по 
вопросам экологического образования. 
 Об экологическом образовании и 
просвещении, формировании экологической 
культуры в Москве рассказала заместитель 
начальника отдела Департамента 
природопользования и охраны окружающей 
среды Москвы Т.В.Малаховская. Предмет 
«экология» стал обязательной частью 
общего образования с 2007 г., подготовлено 
более 2,5 тыс. учителей для 
общеобразовательных учреждений города. 
Кроме того, действует комплексная 
программа непрерывного экологического 
образования. Московская область 
откликнулась на призыв объединить усилия, 
на особо охраняемых природных 
территориях Подмосковья созданы 
экологические отделы, которые ведут 
работу со школьниками, создаются 
экологические тропы, экоцентры. 
 Однако и в Москве положение далеко 
от благополучия. Директор единственного в 
Москве детского эколого-биологического 
центра В.А. Маслов в реплике высказал 
обеспокоенность по поводу несоответствия 
между словами и делами в области 
экологического образования. В Москве 
координационный совет мо экологическому 
образованию закрыт и, по выражению В.А. 
Маслова, «много чего еще разрушено и 
сделано». Он предложил сохранить систему 
дополнительного образования, иначе оно 
скоро рухнет окончательно. 
 А.Н. Захлебный, заведующий 
лабораторией экологического образования 
Института содержания и методов обучения 
Российской академии образования, отметил 
необходимость содействовать скорейшей 
разработке нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей необходимые темпы и 
эффективность развития системно-
экологического образования и 
просвещения. Он заметил, что нет 
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федерального закона, который бы это 
регламентировал. 
 Федеральный государственный 
образовательный стандарт, который с 1 
сентября с. г. вводится в практику школы, 
дает реальную возможность поставить 
экологическое образование на 
деятельностную основу. Однако готовы ли 
педагоги воспользоваться этим 
механизмом? Нужна программа 
эффективного использования этого 
механизма, государственная программа. 
Что нужно для этого сделать? Прежде всего 
экологическая культура — это психолого-
социальная и педагогическая проблема, 
проблема ценностных общекультурных 
ориентации. Сейчас только в новом 
стандарте существует так называемый блок 
программ формирования духовно-
нравственного развития, воспитания и 
социализации. С 1 сентября с. г. он 
вводится в начальную школу, с 2013-го — в 
основную школу. Концепция общего 
экологического образования в интересах 
устойчивого развития была утверждена 29 
сентября 2010 г. президиумом Российской 
академии образования. Однако 
министерство до сих пор эту концепцию на 
коллегии не рассмотрело. Россия 
подписала Европейскую стратегию 
образования в интересах устойчивого 
развития в 2005 г., однако в системе общего 
образования ничего в этом направлении не 
сделано. А.Н. Захлебный предложил 
Минобрнауки утвердить эту концепцию как 
рекомендательный документ, осуществить 
подготовку педагогических кадров в 
соответствии с требованием федерального 
государственного стандарта, а также 
обеспечить комплектацию школьных 
библиотек учебно-методической 
литературой и профильными 
периодическими изданиями. 
 О насущной необходимости 
подготовки специалистов-экологов разных 
профилей говорили декан экологического 
факультета Российского университета 
дружбы народов Н.А. Черных, заместитель 
декана юридического факультета Северо-
Западной академии государственной 
службы СИ. Горшков, доценты Санкт-
Петербургского государственного 
университета А.А. Алимов и И.А. Шмелева и 
другие участники дискуссии. 

* * * 

 В одном из выступлений приводилось 
высказывание В.И. Вернадского: человек 
становится геологической силой, способной 
изменять лик Земли. Значит, нужно 
научиться управлять человеком. Такова 
сверхзадача экологического образования, 
воспитания и просвещения. Участники 
круглого стола, обсудив широкий круг 
проблем и высказав немало конкретных 
предложений и рекомендаций, в целом 
выразили неудовлетворенность нынешним 
состоянием экологического образования в 
стране, деятельностью в этом направлении 
Министерства образования и науки РФ при 
разработке новых государственных 
образовательных стандартов. И прежде, и 
сейчас не было недостатка в 
рекомендациях — предусмотреть для 
обучающихся по основным 
образовательным программам начального 
общего, основного общего образования 
обязательный для изучения предмет 
«экология». Тем не менее стандарты уже 
приняты, экологии в них нет. Участники 
дискуссии высказали ряд предложений, что 
надо сделать в начальной и средней школе, 
для того чтобы основы экологических 
знаний были бы все-таки введены. Так что 
политикам, ученым, экологам, педагогам, 
общественности есть над чем работать. 
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