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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические проблемы экологи-
ческого образования в контексте концепции устойчивого развития. Ана-
лизируются причины трансформации целей экологического образования. 
Экологическая культура представлена как наиболее перспективная цель эко-
логического образования. Акцент сделан на системе экологических ценно-
стей, являющихся ядром экологической культуры. Эффективная реализация 
целей экологического образования возможна при уточнении экологической 
компоненты содержания образования в ФГОС ООО, развития адекватных 
педагогических методов и средств на основе системно-деятельностного и 
культурно-исторического подходов.
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Summary: The article discusses theoretical problems of environmental 
education in the light of sustainable development and the reasons for 
further transformation of environmental education’s goals. Environmental 
culture is considered to be the most promising target of environmental 
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Во второй половине XX века обострились глобаль-
ные экологические проблемы. Это породило ин-
терес к поискам модели развития цивилизации, 

которая бы обеспечивала потребности человечества к 
динамичному развитию, но не приводила бы к конфлик-
ту в рамках биосферной системы.

В качестве стратегического решения данной пробле-
мы в конце 1980-х гг. Международной комиссией по окру-
жающей среде и развитию была предложена концепция 
устойчивого развития. В 1992 г. на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро) 
программа действий по реализации концепции устой-
чивого развития одобрена главами большинства стран 
мира, включая Россию. В 2005 г. Европейская экономи-
ческая комиссия ООН приняла Стратегию в области об-
разования в интересах устойчивого развития, суть кото-
рой состоит в том, чтобы перейти от простой передачи 
знаний и навыков, необходимых для существования в 
современном обществе, к способности действовать и 
жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в пла-
нировании социального развития, учиться предвидеть 
последствия предпринимаемых действий, в том числе и 
возможные последствия в сфере устойчивости природ-
ных экосистем и социальных структур. 57-я сессия Гене-
ральной Ассамблеи ООН объявила десятилетие 2005-

2014 гг. Декадой образования в интересах устойчивого 
развития. 

 Устойчивое общество — это общество, сохраняюще-
еся в течение жизни многих поколений и обладающее 
достаточной дальновидностью, гибкостью и мудростью, 
чтобы не подрывать свои физические или социальные 
системы жизнеобеспечения. Образование в интересах 
устойчивого развития отражает смысл исходного поня-
тия «устойчивое развитие», которое определяется как 
развитие, удовлетворяющее потребности настоящего 
времени, не ставя под угрозу возможности будущих по-
колений удовлетворять их собственные потребности. 
Устойчивое развитие представляет собой комплексную 
проблему, охватывающую экономические, экологиче-
ские и социальные аспекты. Иными словами, развитие 
необходимо для удовлетворения потребностей людей 
и улучшения качества их жизни. В то же время развитие 
должно основываться на эффективном и ответственном 
использовании всех имеющихся у общества ограничен-
ных ресурсов — природных, людских и экономических 
[8,16,19]. Концепция устойчивого развития предполага-
ет совместное рассмотрение интересов, мнений, норм 
и ценностей и поэтому формируется на основе диалога 
между различными участниками. 
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 В настоящее время образование в интересах устой-
чивого развития продолжает формироваться в качестве 
всеобъемлющей программы, позволяющей решать во-
просы индивидуализации образования, а также свя-
занные между собой экологические, социальные и эко-
номические проблемы. Это подтверждено принятием 
Боннской декларации в рамках Всемирной конферен-
ции ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого 
развития (2009 г.). В 2012 году в Рио-де-Жанейро прошла 
Конференция ООН по устойчивому развитию (РИО+20), 
где было подтверждено, что одним из главных инстру-
ментов формирования устойчивого развития общества 
является экологическое образование.

 Многочисленные документы и соглашения в области 
образования в интересах устойчивого развития остают-
ся добровольными и рамочными, не имеющими юриди-
ческой силы. Тем не менее, они действуют на глобаль-
ном, региональном, национальных уровнях, определяя 
не только направления работы, но и государственную и 
международную политику в этой области. В Федераль-
ном законе «Об охране окружающей среды» (2002г.) ска-
зано, что в целях формирования экологической культуры 
и профессиональной подготовки специалистов устанав-
ливается система всеобщего и комплексного экологиче-
ского образования [18]. В документе «Основы государ-
ственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» (2012 г.) 
поставлен ряд конкретных задач, связанных с развитием 
экологического образования и просвещения, в том чис-
ле, обеспечение направленности процесса воспитания 
и обучения в образовательных учреждениях на форми-
рование экологически ответственного поведения, в том 
числе посредством включения в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты соответствующих 
требований к формированию основ экологической гра-
мотности у обучающихся [10,8].

Идея о приоритетности образования в ситуации эко-
логического кризиса потребовала разработки системы 
экологического образования не только на уровне со-
циальных институтов, но и как полноценной педагоги-
ческой системы. Это предполагает разработку всех эле-
ментов педагогического процесса в их функциональной, 
ценностной и информационной взаимосвязи. И прежде 
всего, встала задача определения цели современного 
экологического образования. 

В истории экологического образования можно на-
блюдать трансформацию цели экологического образо-
вания. Первоначально в качестве цели экологического 
образования была принята экологическая грамотность, 
экологическая просвещенность, экологическая обучен-
ность. В последующий период желаемым результатом 
экологического образования стали считать развитое 
чувство природы, любовь к природе. Наконец, целью 

экологического образования была признана экологиче-
ская ответственность, а позже – экологическая компе-
тентность.

Нам представляется, что в основе целеполагания в 
области экологического образования должно лежать 
понятие «экологическая культура» [7]. Экологическая 
культура выступает интегральной характеристикой как 
общества в целом, так и определенной социальной груп-
пы или конкретной личности. Такая внемасштабность 
экологической культуры облегчает перевод широкой 
социальной проблемы взаимодействия общества и при-
роды в профессионально-педагогическую плоскость. 

В этом контексте проблема экологического кризиса 
представляется как проблема экологической культуры 
общества в конкретный период существования. Сущ-
ность ее заключается в неадекватности экологической 
культуры общества условиям окружающей среды и про-
является в неустойчивости господствующего типа антро-
поэкосистемы. Выход из экологического кризиса в этом 
случае может означать выработку в обществе иного (но-
вого, более адекватного среде, т.е. адаптивного) уровня 
и характера экологической культуры. Задача образова-
ния – в формировании этого типа культуры, передаче 
этой культуры новому поколению. Важно сформировать 
у представителей молодого поколения отдельные эле-
менты знаний, умений и навыков, сохраняя при этом 
целостность личности. Это позволит осуществлять под-
держивающее динамическое равновесие между приро-
дой и обществом, т.е. достичь экологической гармонии.

В прошлом тысячелетии понятие «экологическая 
культура» имело конкретно-историческое звучание. 
Экологическая культура понималась как ожидаемая в 
перспективе стадия развития отношений между при-
родой и обществом и определялась как высокая эко-
логическая образованность, сознательное отношение к 
природе, практическое участие в улучшении природо-
пользования. Часто экологическую культуру интерпре-
тировали как использование окружающей природной 
среды на основе познания естественных законов раз-
вития природы с учетом ближайших и отдаленных по-
следствий изменения природной среды под влиянием 
человеческой деятельности [3,12,5].

Эта точка зрения заставляет признать отсутствие 
экологической культуры у всех предыдущих поколений 
и считать ее лишь ожидаемым и желаемым состоянием 
культуры. Но очевидное разнообразие типов и стилей 
взаимодействия с природой в различных культурах и 
в разные исторические периоды c необходимостью 
приводит к неоценочному, внеисторическому и внеге-
ографическому толкованию экологической культуры. 
Экологическая культура как аспект общей культуры, от-
ражающий характер взаимодействия субъекта (обще-
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ства, социальной группы, индивида) с природой, можно 
наблюдать во всех исторических типах обществ, т.е. эко-
логическая культура была, есть и будет у всех племен, 
народов, государств во все времена. Можно говорить 
об экологической культуре в архаическом обществе, в 
Древней Греции, равно как и описывать экологическую 
культуру современного общества или прогнозировать 
экологическую культуру общества будущего[17].

Под экологической культурой мы понимаем способ 
и характер взаимодействия человека (общества) с окру-
жающей природной средой, включающий конкретный 
уровень и характер экологических знаний, экологиче-
ских ценностей и практику (технологии и принципы) 
природопользования. Таким образом, экологическая 
культура как способ взаимодействия человека (обще-
ства) и окружающей природной среды, способ природо-
пользования включает следующие компоненты:

1.  духовно-теоретический – совокупность представ-
лений о взаимосвязях в системе «человек – при-
рода» и в самой природе (экологическое знание); 
экологические знаки и символы;

2.  духовно-практический – установки и ценностные 
ориентации, в свете которых воспринимается и 
оценивается природа (экологические ценности), 
а в результате конструируется поведение относи-
тельно природы; отношения к природе, обществу 
и человеку; нормативные запреты и предписания, 
регулирующие взаимодействие человека с при-
родой; 

3.  материально-практический – совокупность ре-
альных стратегий и технологий взаимодействия 
с природой, природопользования и природосбе-
режения; обряды и обычаи, посредством которых 
оформляются соответствующие действия относи-
тельно природы; социальные институты, в рамках 
которых протекает и которыми регулируется вза-
имодействие в системе «человек – природа».

В рамках этого подхода можно говорить об эколо-
гической культуре общества в целом, экологической 
культуре каких-либо социальных групп и экологической 
культуре конкретной личности. Предложенная струк-
тура экологической культуры в индивидуально-лич-
ностном масштабе соотносима со структурой личности. 
Среди множества структурных элементов психологи об-
ращают внимание на интеллектуальную сферу, эмоцио-
нально-ценностную и поведенческую сферы личности 
[1,2,4]. Это позволяет выделить в структуре экологиче-
ской культуры личности следующие сферы:

1. информационно-интеллектуальную (экологиче-
ские знания),

2. эмоционально-ценностную (экологические цен-
ностные ориентации),

3. деятельностно-волевую (экологическая деятель-
ность).

Такое соответствие структуры экологической культу-
ры общества элементам экологической культуры лично-
сти закладывает основу эффективного педагогического 
воздействия при формировании экологической культу-
ры и определяет структуру содержания экологического 
образования. 

Формирование новой экологической культуры у под-
растающего поколения является целью национальной 
экологической политики в сфере образования. Совре-
менное среднее образование, а также высшее профес-
сиональное образование информационного общества 
ориентированы прежде всего на информационную со-
ставляющую. Ценностный и деятельностный компонент 
содержания образования по-прежнему не являются 
ведущими. Многочисленные попытки модернизации 
образования, например, переход на компетентностную 
модель, оставляют незыблемым приоритет знания как 
ведущего результата образования.

Однако, по мнению психологов и философов, ядром 
личности является его система ценностей. Ценности, как 
системообразующий элемент структуры личности, вли-
яют на приобретение знаний и приобщение к деятель-
ности. Ценности становятся своеобразным фильтром 
проникновения в информационно-интеллектуальную 
сферу личности предлагаемых обществом, в том числе 
образовательными структурами, знаний. Ценности так-
же стимулируют человека для участия лишь в той дея-
тельности, которая соответствует ценностным ориен-
тациям человека и воспринимается им как позитивная, 
являясь основой его существования [6,11,15].

Понятие «ценность» настолько сложно и неоднознач-
но, что не поддаётся исчерпывающему концептуально-
му выражению. Ценность несводима ни к потребностям, 
ни к желаемости, ни каким-либо другим психофизио-
логическим качествам и феноменам. Однако психологи 
убеждены, что ценности

 — надситуативны, т.е. не ограничены лишь ситуаци-
ей, а определяют жизнь человека во всех ситуаци-
ях;

 — являются критерием выбора и оценки для чело-
века;

 — вызывают эмоционально окрашенную реакцию 
человека на события и объекты, выражающие или 
попирающие эти ценности;

 — определяют цели человека, направляют его пове-
дение, являются ориентиром, идеалом, руководя-
щим принципом;

 — содержат представления о том, что имеет опре-
деленную жизненную цену и способно удовлетво-
рять интересы и потребности человека, социаль-
ной группы, общества;

 — взаимосвязаны между собой, иерархизированы, 
разномасштабны и представляют систему.
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Среди разнообразных ценностей (политических, ре-
лигиозных, моральных, эстетических…) экологические 
ценности занимают особое место. Они носят интеграль-
ный характер, так как одновременно являются виталь-
ными, социальными, моральными и эстетическими, по-
скольку отражают разнообразные отношения человека 
к природе и природным объектам, а также к человеку, 
его месту в природе и деятельности природопользова-
ния [14].

Сущность аксиологического подхода в образовании 
заключается в ориентации всей образовательной си-
стемы на развитии у человека заданной системы цен-
ностей, определении его нравов, формировании опре-
деленного отношения к миру и его проявлениям. Нам 
представляется, что в структуре экологической культу-
ры экологические ценности являются системообразу-
ющим элементом, поскольку определенное отношение 
задает избирательность восприятия, активно влияет на 
информационно-интеллектуальную сферу. В то же вре-
мя именно отношение ориентирует человека в разно-
образии вариантов деятельности, великом множестве 
возможных поступков, помогая осуществить выбор, а 
значит предпочесть тот или иной характер деятельно-
сти, поступить так или иначе. Достаточно сравнить си-
стемы экологических ценностей лишь нескольких исто-
рических периодов, чтобы понять влияние ценностных 
ориентиров на конкретную практику жизни, технологии 
природопользования, а в итоге – на общий характер 
культуры.

В системе экологических ценностей можно выделить:
 — ценность живого (восприятие живого как ценного 
и характер этой ценности);

 — ценность природы вообще (восприятие природы 
исключительно как утилитарной ценности, об-
наружение в природе эстетической, сакральной, 
санитарно-гигиенической, познавательной цен-
ности);

 — ценность человека относительно природы (опре-
деление позиции человека в мироздании, отно-
шение к месту человека в мире природы, относи-
тельно мира природы);

 — ценность деятельности природопользования 
(восприятие определенной деятельности в при-
роде как позитивной или негативной, критерии и 
показатели этой ценности);

 — ценность здоровья.

Каждая культурная эпоха характеризуется специфи-
ческим набором и иерархией ценностей, в которых фик-
сированы критерии социально признанного данным об-
ществом поведения. В системе экологических ценностей 
отражается общая мировоззренческая установка эпохи 
и становится очевидной высшая ценность.

Современная культура по-прежнему, остается антро-
поцентрической. Антропоцентризм дал всплеск обще-
ственного развития, породил удивительную культуру, 
обеспечившую на некоторое время комфорт человече-
ского существования. Но к настоящему моменту антро-
поцентрическая культура исчерпала себя и породила 
массу проблем, в том числе вызвала экологический 
кризис. Современная культура не позволяет адаптиро-
ваться человечеству в новой реальности, им же самим и 
созданной. Необходимо создание новой экологической 
культуры, что предполагает выработку иной системы 
экологических ценностей. 

Задача образования в переходный период от одного 
типа экологической культуры к другому заключается не 
в том, чтобы передавать новым поколениям старые от-
жившие экологические ценности. Миссия образования 
в период экологического кризиса – в том, чтобы обеспе-
чить становление у подрастающего поколения новой 
системы экологических ценностей. Эти новые экологи-
ческие ценности пока неясно формулируются, трудно 
определяются, но, несомненно, начинают проявляться 
в современной культуре ростками нового, признаками 
будущего. 

Экологическое образование в интересах устойчиво-
го развития – это процесс, продолжающийся на протя-
жении всей жизни, начиная с раннего детства до получе-
ния высшего образования и образования для взрослых, 
и выходит за пределы формального образования. По-
скольку система ценностей, образ жизни и жизненные 
установки формируются в раннем возрасте, особое зна-
чение приобретает образование для детей [16,19].

 Для эффективной реализации целей экологического 
образования необходимо определить его специфику и 
статус этой экологической компоненты в контексте со-
держания образования. ФГОС второго поколения пред-
усматривает реальные механизмы, условия и средства 
решения этой задачи – на основе системно-деятель-
ностного и культурно-исторического подходов. Мож-
но утверждать, что в первых десятилетиях XXI века в 
образовании сложились предпосылки новой модели 
экологического образования. Механизмом перехода к 
новой модели экологического образования выступает 
системно-деятельностный подход, предусматривающий 
целенаправленное развитие разных сфер личности об-
учающегося посредством освоения им универсальных 
учебных действий. Анализируя задачи примерных про-
грамм по базовым учебным курсам, можно констатиро-
вать, что они содержат задачи экологического образо-
вания, а именно: формирование «основ экологического 
сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях, необходимости ответственного, береж-
ного отношения к окружающей среде», «основ экологи-
ческой грамотности»; «экологического мышления, цен-
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ностного отношения к природе и жизни»; «целостного 
восприятия мира как иерархии формирующихся и разви-
вающихся по определенным законам взаимосвязанных 
природно-общественных территориальных систем...»; 
«умений анализировать и планировать экологически 
безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 
окружающей среды»; «осознания главных особенностей 
и проблем взаимодействия природы и общества ..., под-
ходов к устойчивому развитию территорий». Отметим, 
что стандартом не только предусматривается механизм 
достижения этих задач, но и технологичные способы из-
мерения их решения [13].

В заключении важно подчеркнуть, что и познание 
определяется системой ценностей. В новом этапе эко-
логической культуры, в формирующейся экологической 
культуре будущего природа должна восприниматься как 

универсальная ценность, а значит, занять особое место 
в структуре учебного знания. Логика – от мертвой при-
роды как ресурса к живой природе как ресурсу, а затем к 
человеку и обществу как вершине мира – поддерживает 
антропоцентрические ценности и не может воспроизво-
диться в образовании, ориентированном на устойчивое 
развитие.

Новая система экологических ценностей должна по-
влиять и на систему деятельности, организуемой в систе-
ме образования. Это не может быть только познаватель-
ная деятельность, подтверждающая познавательную 
ценность природы. Универсальная ценность природы 
должна проявляться и в разнообразной деятельности 
обучающихся – эстетической, санитарно-гигиенической, 
нравственной – отражающей эстетическую, санитарно-
гигиеническую и нравственную ценность природы.
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