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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экологическое образование в Российской Федерации представлено на сегодняшний день 
во всех сферах системы образования, однако в каждой из них развитие экологического 
образования сталкивается с рядом объективных трудностей. Учитывая отсутствие 
обязательных экологических программ в средних школах, эколого-просветительские ме-
роприятия на данный момент можно рассматривать как основной инструмент эколо-
гического образования и воспитания широких слоев населения. Для того, чтобы резуль-
таты этих мероприятий стали более ощутимы в обществе, необходим многосторонний 
анализ формы и содержания проводимых эколого-просветительских мероприятий, а 
также вовлеченных в их проведение разнообразных институтов. Анализ складываю-
щейся в Российской Федерации системы экологического образования произведен на ос-
нове сведений, представленных в ежегодных государственных докладах о состоянии и 
об охране окружающей среды. Перспективной задачей в деле повышения экологического 
сознания граждан, которая нашла отражение в содержании Национального проекта 
«Экология», является развитие эколого-просветительской деятельности на базе особо 
охраняемых природных территорий.
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В 1972 г. на Конференции ООН по ок-
ружающей человека среде в Стокгольме 
необходимость образования в области ок-
ружающей среды была впервые продек-
ларирована на высшем международном 
уровне. Рекомендация 96-й Стокгольмской 
конференции призывает развивать эколо-
гическое образование в качестве одного из 
наиболее важных элементов комплексных 
мер, направленных на разрешение гло-
бального экологического кризиса [7, с. 12]. 
На международном семинаре по экологи-
ческому образованию, проведенном ЮНЕ-
СКО и ЮНЕП 13–22 октября 1975 г., был 
принят документ, названный Белградской 
хартией, в котором сформулированы ос-
новные цели, задачи и принципы экологи-
ческого образования, послужившие струк-
турной основой для развития системы эко-
логического образования во всем мире.

Необходимость экологического обра-
зования (ЭО) продиктована пониманием 
того, что принятие правильных решений в 
условиях развивающегося экологического 
кризиса возможно только в обществе, где 
люди обладают разносторонними знани-
ями о природе и разнообразии явлений в 
окружающей среде, понимают механизмы 
возникновения экологических проблем, 
их взаимосвязи с экономическими, соци-
альными и политическими процессами. 

Для достижения этих целей параллельно 
с получением соответствующих знаний 
в процессе экологического образования 
люди должны приобретать необходимые 
ценностные установки по отношению к 
окружающей среде, а также мотивацию к 
активному участию в улучшении и защите 
окружающей среды. Результатом ЭО долж-
ны стать навыки выявления и разрешения 
экологических проблем, а также готов-
ность населения к определенным ограни-
чениям, продиктованным необходимостью 
поддержания экологического баланса.

Для достижения таких амбициозных 
целей ЭО должно придерживаться при-
нципов, изложенных в Белградской хар-
тии, а именно:

– рассматривать окружающую среду в 
целом – естественную и антропогенную 
(техническую и социальную);

– быть непрерывным процессом, про-
должающимся всю жизнь;

– иметь междисциплинарный подход;
– подчеркивать важность активного 

участия в предотвращении и разрешении 
экологических проблем;

– рассматривать основные экологичес-
кие проблемы с глобальной точки зрения, 
учитывая региональные различия;

– уделять основное внимание текущим 
и будущим экологическим проблемам;
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87– рассматривать все проблемы развития 
и роста с экологической точки зрения;

– подчеркивать важность сотрудничес-
тва на местном, национальном и междуна-
родном уровнях для решения экологичес-
ких проблем [7, с. 13].

Вопросам развития ЭО были посвя-
щены международные конференции под 
эгидой ЮНЕСКО-ЮНЕП, состоявшиеся 
в 1977 г. в Тбилиси и в 1987 г. в Москве. 
В дальнейшем стратегия развития эколо-
гического образования была расширена 
до концепции образования в интересах 
устойчивого развития (ОУР). В 2002 г. на 
Всемирном саммите по устойчивому раз-
витию в Йоханнесбурге была поддержа-
на инициатива проведения Десятилетия 
ООН по образованию в целях устойчивого 
развития. Основной целью мероприятий 
в рамках этого Десятилетия, прошедшего 
с 2005 по 2015 гг., стало вовлечение наци-
ональных Правительств в процесс вклю-
чения ОУР в национальные стратегии и 
планы в области образования. И в нашей 
стране за прошедшие десятилетия в деле 
ЭО достигнут значительный прогресс. 
«Основы государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской 
Федерации», утвержденные Президентом 
Российской Федерации 30 апреля 2012 г., 
одной из стратегических задач называют 
формирование экологической культуры 
населения, развитие экологического обра-
зования и воспитания.

Однако наличие острых экологических 
проблем, медленное внедрение приро-
доохранных технологий, частое пренеб-
режение экологическими последствиями 
при принятии экономических и управлен-
ческих решений говорит о том, что систе-
ма экологического образования в нашей 
стране нуждается в усилении и повыше-
нии эффективности.

С этой целью в данной статье мы про-
анализируем складывающуюся в РФ сис-
тему ЭО на основе сведений, представлен-
ных в ежегодных государственных докла-
дах о состоянии и об охране окружающей 
среды как регионального, так и федераль-
ного уровня.

В Государственном докладе «О состоя-
нии и об охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации в 2016 году» (далее 
Госдоклад 2016 г.) вся сфера экологическо-
го образования рассматривается с точки 
зрения его классификации на формальное, 
неформальное и информальное. Такой 
подход, по мнению авторов Госдоклада, 
вполне отражает существующую в нашей 
стране систему образования, позволяет 
учитывать влияние информационных тех-

нологий, факторы быстро меняющегося 
мира и приоритеты развития [3, с. 658]. 
Уже в Белградской хартии было отмече-
но, что ЭО должно охватывать как сектор 
формального, так и неформального обра-
зования [7, с. 12].

Формальное экологическое образо-
вание в РФ, определяемое государствен-
ными образовательными стандартами и 
программами, включает в себя общее об-
разование, среднее профессиональное об-
разование, высшее образование и допол-
нительное профессиональное образование 
специалистов (ст. 71 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» [10]).

Неформальным образованием считается 
организованное и систематическое обуче-
ние за пределами официальной образова-
тельной системы. Основным фактором раз-
вития неформального образования в той 
или иной области является ориентация на 
конкретные образовательные запросы раз-
личных групп населения, высокий уровень 
мотивации обучающихся. В случае эколо-
гического образования, реализуемые за 
пределами формальной образовательной 
системы программы следует, скорее, отнес-
ти к дополнительному образованию, чем 
к неформальному, поскольку их необходи-
мость на данный момент продиктована в 
первую очередь государственной полити-
кой, а не потребностями граждан в систе-
матизированных экологических знаниях.

Информальное образование включает 
познавательную деятельность в ходе пов-
седневного общения в профессиональной, 
общественной, культурной и частной, се-
мейной сферах жизни. К информальному 
образованию можно отнести обучение 
методом проб и ошибок, стихийное само-
образование, взаимообучение, получение 
информации из СМИ. Оно может не иметь 
определенной структуры и не носить це-
ленаправленный характер, и, тем не ме-
нее, быть очень эффективным, поскольку 
основывается преимущественно на лич-
ном опыте и его структура совпадает со 
структурой жизнедеятельности человека. 
В сфере экологического образования к ин-
формальному типу, помимо всего перечис-
ленного, можно отнести участие в эколого-
просветительских мероприятиях.

Использование интернет-ресурсов яв-
ляется важной частью информального ЭО, 
хотя возможности Интернета активно ис-
пользуются и в сфере формального и не-
формального образования. Однако, начи-
ная с информации об экологических про-
блемах, обсуждаемых в соцсетях, и закан-
чивая организацией и проведением эколо-
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гических акций, интернет демонстрирует 
огромный потенциал для развития ЭО, 
который еще предстоит раскрыть.

Как мы видим, ЭО на сегодняшний день 
так или иначе представлено во всех сферах 
образования, однако в каждой из этих сфер 
развитие ЭО в нашей стране сталкивается 
с рядом объективных трудностей. В Госдо-
кладе 2016 г. в разделах «Экологическое об-
разование», «Экологическое просвещение 
и формирование экологической культуры» 
произведен многосторонний и довольно 
критический анализ существующего на 
данный момент положения в этой сфере. В 
частности, в нем указано, что «отсутствие 
системного подхода ... создало условия для 
стихийного “замусоривания” содержания 
общего образования разрозненной инфор-
мацией, которая, в связи с актуальностью 
темы, продвигается под флагом “разви-
тия экологического образования”. Все это 
является важным препятствием на пути 
качественного развития экообразования 
в нашей стране как системного интегриро-
ванного явления» [3, с. 659].

В качестве решения данной проблемы 
в Госдокладе 2016 г. предлагается разра-
ботка Концепции интегрированного об-
щего экологического образования и плана 
ее реализации, нацеленные на создание 
системы ЭО, в которой результаты эколо-
гического образования были бы закрепле-
ны на уровне общекультурного результата 
государственной системы общего обра-
зования. К сожалению, материалы Госу-
дарственного доклада «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2017 году» никак не развива-
ют эту тему, а содержат лишь формальное 
перечисление образовательных программ 
и проведенных мероприятий экологичес-
кой направленности в течение года [4].

Принцип непрерывности ЭО предус-
матривает формирование знаний и навы-
ков устойчивого взаимодействия человека 
с окружающей средой, начиная с самого 
раннего возраста и далее на протяжении 
всей жизни. При определении формы и со-
держания ЭО для каждой возрастной груп-
пы необходим соответствующий подход.

Дошкольный период
На данный момент в нашем арсена-

ле имеется значительное количество 
программ для дошкольного и младшего 
школьного возраста, направленных на 
формирование первичных представлений 
и навыков детей в области взаимодействия 
человека и природы. Многие из них успеш-
но реализуются, о чем свидетельствуют 
сведения из региональных Госдокладов.

Новая редакция СанПиН 2.4.1.3049–13 
не допускает размещение аквариумов и 
живых уголков в помещениях групповых 
[9], на смену хорошо озелененным терри-
ториям детских садов приходят площадки 
с синтетическим покрытием и пластико-
вым оборудованием [3, с. 659]. Безусловно, 
ужесточение правил имеет целью повыше-
ние безопасности детей. В этих условиях 
общение детей с миром природы остается 
функцией их воспитания в семье. Актив-
ная экологическая образовательная прак-
тика в семьях, многие из которых имеют 
загородные (дачные) участки, безусловно, 
имеет наибольшую эффективность в до-
школьном возрасте. Однако задача ее раз-
вития, методического и содержательного 
обеспечения требует объединения усилий 
соответствующих институтов (образова-
тельных, муниципальных, общественных 
экологических организаций), территори-
ально и организационно между собой ни-
как не связанных.

Школьный период
Образовательные стандарты общего 

образования предусматривают реализа-
цию ЭО через урочную и внеурочную де-
ятельность. Несмотря на то, что в стандар-
тах неоднократно подчеркиваются при-
оритеты в данной области, механизмы их 
достижения не раскрыты.

На сегодняшний день функции форми-
рования у учащихся навыков экологичес-
ки обоснованного поведения возложены 
на учебные предметы «Окружающий мир», 
«Обществознание», «География», «Основы 
религиозных культур и светской этики», 
«Биология», «Основы безопасности жизне-
деятельности» [4, с. 839].

Многочисленные дискуссии педагогов о 
необходимости выделения в средней шко-
ле дисциплины «экология» в отдельный 
предмет способствовали появлению про-
грамм экологической направленности, ре-
ализуемых в отдельных школах в качестве 
предмета по выбору. Широкому распро-
странению этой практики препятствует 
низкая заинтересованность образователь-
ных организаций заниматься экологичес-
ким образованием, отсутствие государс-
твенного экзамена по предмету экология 
и мониторинга в этой сфере со стороны 
Министерства просвещения.

Кроме того, добиться качественного 
образования невозможно без квалифици-
рованных педагогических кадров. «Как 
показывает практика, на данный момент 
существует серьезная проблема с понима-
нием содержания экологического образо-
вания у тех педагогов, которые его реали-
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89зуют. Как правило, у них нет базового об-
разования по экологии и весьма смутные 
представления о системе экологического 
образования, включая содержание и мето-
дику экологического образования. В связи 
с этим практически повсеместно, где речь 
идет о реализации экологического образо-
вания в той или иной форме, наблюдается 
подмена системного экологического обра-
зования всевозможными одноразовыми 
акциями, зачастую не имеющими в своей 
основе экологического содержания, но 
провозглашенными “экологическими”» [3, 
с. 660]. Эта цитата из официального доку-
мента как нельзя лучше описывает сегод-
няшнее положение дел в данной сфере.

Высшее образование
Потребности в профессиональных эко-

логах на производстве, в сфере проекти-
рования и строительства, управления и 
науки привели к появлению образователь-
ных программ высшего образования для 
подготовки экологов по таким направле-
ниям, как «Экология и природопользова-
ние», «Инженерная защита окружающей 
среды», «Техносферная безопасность» и 
другие. В качестве обязательной дисцип-
лины экология присутствует во многих 
программах высшего образования как 
технической, так и гуманитарной направ-
ленности.

Дополнительное профессиональное 
образование

В 2017 г. мероприятия по развитию сис-
темы профессиональной переподготовки 
и повышению квалификации государс-
твенных служащих в области охраны ок-
ружающей среды, ресурсосбережения и 
обеспечения экологической безопасности 
осуществлялись в 62 субъектах Российс-
кой Федерации [4, с. 842]. Обязанность ру-
ководителей организаций и специалистов, 
ответственных за принятие решений, ко-
торые могут влиять на состояние окружа-
ющей среды, иметь подготовку в области 
охраны окружающей среды и экологичес-
кой безопасности закреплена статьей 73 
Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды» [10]. Выполнение этого тре-
бования контролируется при проведении 
Федерального государственного экологи-
ческого надзора.

Однако если оставить за скобками эту 
профессиональную подготовку, охватыва-
ющую небольшой процент населения, эко-
логическое образование детей и взрослых 
в нашей стране осуществляется посредс-
твом проведения эколого-просветитель-
ских мероприятий (ЭПМ).

Эколого-просветительские мероприятия
Учитывая отсутствие обязательных 

экологических программ в средних шко-
лах, эколого-просветительские мероприя-
тия на данный момент можно рассматри-
вать как основной инструмент экологичес-
кого образования и воспитания широких 
слоев населения.

Организация и координация эколого-
просветительских мероприятий зачастую 
осуществляется на самом высоком уровне 
управления страной и ее регионами, в них 
вовлекаются значительные человеческие 
и финансовые ресурсы. Наилучшим под-
тверждением этому служит объявление 
2017 года Годом экологии, в результате 
чего к ЭПМ удалось привлечь наибольшее 
число участников как среди организато-
ров, так и целевой аудитории.

Тем не менее, опросы, проводимые 
ВЦИОМ в 2018 году, показали, что боль-
шинство граждан (54%) не слышали ни о 
каких мероприятиях в рамках Года эколо-
гии, 21% граждан считают, что эти мероп-
риятия никак не повлияли на экологичес-
кую обстановку и только 18% опрошенных 
думают, что проведенные мероприятия 
улучшили экологическую обстановку [1].

В связи с этим, для того чтобы резуль-
таты этих мероприятий стали более ощу-
тимы в обществе, необходим многосто-
ронний анализ формы и содержания про-
водимых ЭПМ, а также вовлеченных в их 
проведение разнообразных институтов. 
Наблюдаемое сегодня увеличение коли-
чества и аудитории ЭПМ должно сопро-
вождаться повышением их преемствен-
ности и эффективности.

При анализе сведений об ЭПМ особое 
внимание, на наш взгляд, необходимо уде-
лить следующим аспектам:

– разнообразие форм проведения 
ЭПМ;

– институты, выступающие в качестве 
организаторов ЭПМ, площадок и матери-
альной базы для их проведения, а также 
являющиеся целевой аудиторией;

– динамика количества ЭПМ и их учас-
тников;

– региональные особенности проведе-
ния ЭПМ.

Институты, являющиеся площадками 
для проведения ЭПМ, представляют со-
бой, как правило, образовательные либо 
культурные учреждения. Первые, а именно 
ДОУ, школы, ССУЗы, вузы, система допол-
нительного образования и организации 
досуга учащихся, одновременно с площад-
кой обеспечивают и аудиторию для ЭПМ.

В статье 71 Федерального закона от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
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ющей среды» говорится о необходимости 
распространения экологических знаний с 
использованием средств массовой инфор-
мации, музеев, библиотек, учреждений 
культуры, природоохранных учреждений, 
организаций спорта и туризма [10]. Та-
ким образом, учреждения культуры, такие 
как музеи, библиотеки, а вслед за ними и 
книжные магазины, клубы и новомодные 
пространства для проведения досуга так-
же в последнее время часто являются пло-
щадками для проведения мероприятий, 
которые можно отнести к ЭПМ. Причем 
данные учреждения могут сами организо-
вывать события экологической тематики 
или принимать сторонних организаторов.

Особо следует выделить массовые ме-
роприятия, для которых используются 
городские и загородные пространства, а 
также крупные залы и стадионы. Выбор 
соответствующих площадок зависит от ор-
ганизаторов того или иного мероприятия, 
их замысла и финансовых возможностей.

Организация большинства подобных 
мероприятий требует межведомственного 
взаимодействия. В ряде регионов созданы 
координационные структуры, объединя-
ющие усилия и ресурсы системы образова-
ния, общественных организаций, музеев и 
библиотек с выставочными комплексами, 
природоохранными структурами, нацио-
нальными парками и другими ООПТ. Так, 
например, в Татарстане координация раз-
вития системы экологического воспитания 
и образования в общеобразовательных ор-
ганизациях осуществляется ГАУ «Респуб-
ликанский олимпиадный центр» МОиН 
РТ. Данный процесс реализуется через ор-
ганизацию деятельности подразделений 
экологического направления, проведение 
учебных семинаров, конференций, курсов, 
налаженную систему пропагандистской 
работы, массовые мероприятия, сотруд-
ничество с учеными ВУЗов, специалиста-
ми министерств и ведомств, активистами 
общественных организаций, а также сбор 
информационного материала, составле-
ние базы данных. Результаты этой работы 
ежегодно находят отражение в Государс-
твенном докладе о состоянии природных 
ресурсов и об охране окружающей среды 
Республики Татарстан [5, с. 383].

На уровне муниципальных образова-
ний есть множество примеров успешного 
развития экологического образования сов-
местно с историко-краеведческим направ-
лением и практическим природоохран-
ным движением. На сегодняшний день в 
России насчитывается 1421 краеведческий 
музей, за последние 40 лет их количество 
выросло в 5 раз [3, с. 676]. Экспозиции этих 

музеев отражают многообразие природ-
ных условий отдельных регионов, наряду 
с историей их хозяйственного использо-
вания. Участие краеведческих музеев в 
освещении экологических проблем, угро-
жающих биологическому разнообразию и 
ценности природного достояния родного 
края, должно стать перспективным на-
правлением их деятельности.

Наблюдаемое разнообразие экологи-
ческих событий, несомненно, повышает 
популярность экологической тематики и 
даже создает общий фон экологической 
осведомленности населения. Однако, для 
формирования экологического сознания 
общества, получения практических на-
выков экологического образа жизни, фор-
мирования активной гражданской пози-
ции при принятии экологически обосно-
ванных решений необходима системная, 
программно-плановая просветительская 
деятельность в ее тесной взаимосвязи с 
образовательными практиками [3, с. 673]. 
При этом важно укреплять информаци-
онную и эмоциональную связь человека 
с природой, стремительно слабеющую в 
эпоху урбанизации.

В этой связи хотелось бы выделить 
особую роль природоохранных учреж-
дений, а именно особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), к которым 
относятся заповедники, национальные и 
природные парки, заказники, памятники 
природы. В соответствии со статьями 7 и 
13 Федерального закона от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» экологическое просвещение 
населения входит в число основных задач 
государственных природных заповед-
ников и национальных парков. Все они 
имеют специализированные структурные 
подразделения, отвечающие за эколого-
просветительскую деятельность. Более 
того, эколого-просветительским цент-
рам и отделам экопросвещения на ООПТ 
Минприроды России отводится главная 
роль в организации экологического про-
свещения [3, с. 672]. Силами сотрудников 
подведомственных Минприроды России 
государственных природных заповед-
ников и национальных парков ежегодно 
проводятся мероприятия, направленные 
на формирование экологически ориен-
тированного мировоззрения. В эколого-
просветительскую работу в обязательном 
порядке вовлекаются специалисты и педа-
гоги образовательных учреждений, волон-
теры, ученые [4, с. 847].

Однако по статистике посещаемость 
ООПТ в Российской Федерации значитель-
но уступает зарубежным аналогам. Всерос-
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91сийский опрос, проведенный ВЦИОМ в 
январе 2019 г., показал, что 49% россиян 
никогда не бывали в заповедниках, заказ-
никах или национальных парках. Тем не 
менее, 26% опрошенных среди основных 
задач, которые решают заповедники и на-
циональные парки, назвали экологичес-
кое просвещение, и 26% – развитие эколо-
гического туризма [2].

На сегодняшний день вовлечение ши-
роких слоев населения в эколого-просве-
тительскую деятельность на базе особо 
охраняемых природных территорий яв-
ляется важной перспективной задачей, 
которая нашла отражение в содержании 
Национального проекта «Экология». Пас-
порт этого проекта утвержден президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным 
проектам 24 декабря 2018 г. Федеральным 
проектом «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологическо-
го туризма» предусмотрено создание и 
развитие инфраструктуры для экологиче-
ского туризма на основе предварительно 
сформирований методологической, норма-
тивной и методической базы по созданию 
этой инфраструктуры. В результате бюд-
жетных инвестиций в объеме 6 282,8 млн 
руб. планируется добиться увеличения 
количества посетителей на ООПТ с 3 571 

тыс. чел. (на 1 августа 2018 г.) до 7 891 тыс. 
чел. в 2024 году [8, с. 5, 32, 44].

В соответствии с Концепцией развития 
системы особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 2322-р [6], уже сегодня запо-
ведниками и национальными парками про-
водится эколого-просветительская работа с 
различными возрастными и социальными 
категориями граждан, посредством прове-
дения теоретических и практических заня-
тий, проведение экскурсий по экотропам 
и экомаршрутам, экспедиции эколого-био-
логических лагерей, природоохранные ак-
ции, тематические конкурсы и беседы, вы-
ставки и многое другое. Однако отсутствие 
инфраструктуры, отвечающей современ-
ным требованиям, предъявляемым к усло-
виям обучения и безопасности посетите-
лей, существенно ограничивает возможнос-
ти развития ЭО на базе ООПТ. Реализация 
Национального проекта «Экология» может 
изменить положение дел в данной сфере, 
если в результате будут созданы современ-
ные образовательные центры в нескольких 
национальных парках, которые смогут пос-
лужить моделью для развития всех ООПТ 
как основного института экологического 
образования в нашей стране.
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