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Ìåæäó íàóêîé è ïðàêòèêîé

Термин экология появился в XIX веке — так выдающийся биолог Эрнст Геккель на-
звал «науку о домашнем быте животных». В ХХ веке формируются более точные опре-
деления: экология — это «наука о взаимоотношениях живых организмов и условий
среды». Она изучает «условия существования живых организмов и взаимосвязи между
организмами и средой, где они обитают». Но сейчас и эти определения необходимо
уточнить. Во-первых, в центре внимания современных экологов теперь чаще находятся
не конкретные живые организмы, а целостные живые системы. Во-вторых, изучению
подвергаются не только природные системы (лес, озеро, риф), но и искусственные (го-
род, дом, клетка с кроликами), не только среда обитания, но и внутренняя среда орга-
низмов, в которой находятся многочисленные симбионты. В-третьих, изучая круговорот
веществ, эколог рассматривает не только их путь в живых организмах, но и дальнейшие
абиотические превращения. Поэтому определение данной области знания может зву-
чать так: экология — это наука о живых системах, об их устройстве и взаимо-
действии компонентов. Оно более корректно ещё и потому, что в последние годы
термин экология применяют к очень широкому кругу явлений: это и политическая
борьба за сохранение дикой природы, за права животных или снижение ущерба для
здоровья людей, это и воспитательная и пропагандистская деятельность, и оценка стои-
мости земельных участков и многое другое. Однако какими бы разнородными не были
эти сферы деятельности, их связывает внимание к живой системе.

Определение экологического образования принято связывать с первой конферен-
цией по этой тематике, прошедшей в 1970 году в г. Карсон-Сити (США, Невада). Там
была принята такая формулировка: «Экологическое образование представляет собой
процесс осознания человеком ценности окружающей среды и уточнение основных по-
ложений, необходимых для получения знаний и умений, важных для понимания и при-
знания взаимной зависимости между человеком, его культурой и его биофизическим
окружением. Экологическое образование также включает в себя привитие практичес-
ких навыков в решении задач, относящихся к взаимодействию с окружающей средой,
выработки поведения, способствующего улучшению качества окружающей среды».
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Это определение содержит не только
принципы экологического образования,
но и воспитания и просвещения. Попро-
буем разобраться, где грань между ними.
Проведём простую аналогию: что такое
медицинское образование? В самом об-
щем виде это получение знаний и умений,
позволяющих лечить людей. Педагогичес-
кое образование позволяет эффективно
обучать людей. По аналогии экологичес-
кое образование — это получение
знаний об экологических закономерно-
стях, что позволяет сократить
ущерб живой природе при хозяйствен-
ной деятельности людей. Таким обра-
зом, любой человек, получивший хотя бы
минимальное экологическое образование,
способен организовать свои действия так,
чтобы уменьшить или даже исключить
этот ущерб. Неважно, что он будет делать
конкретно. Может быть, это директор за-
вода, который приобретает не только ав-
тобус для рабочего посёлка, но и очистной
фильтр. Или фермер, который сохраняет
перелески от распахивания, чтобы гнездя-
щиеся там птицы уничтожали вредителей. 

А что такое «экологические законо-
мерности»? Это не столько научные све-
дения о приспособлении живых форм,
сколько идеи о том, что: 
● все живые существа взаимосвязаны;
● биосфера едина для всех;
● любые изменения в ней затрагивают
и человека.

Научная ориентация традиционного
экологического образования стала опре-
делённым недостатком, потому что отда-
ляет школьников от практики, от реаль-
ной жизни. На занятиях им предпочитают
сообщать, к примеру, о консументах и ру-
дералах, о бентосе и фитопланктоне.
И очень редко школьников знакомят
с тем, что, например, при загрязнении
почвы солями и нефтепродуктами в ней
погибают грибки и бактерии, без которых
засыхают большие деревья. Поэтому если
на городскую почву попадает грязный
снег с автодорог, то погибают зелёные на-
саждения. А уличная пыль, разносимая
ветром, содержит яйца гельминтов из вы-

сохших собачьих экскрементов. И чтобы
они не попадали в глаза и рот, во многих
больших городах улицы моют с мылом,
а собачников вынуждают ходить с пакета-
ми и совочками. При сжигании мусора во
дворе воздух наполняется высокотоксич-
ными веществами, которые наносят вред
здоровью людей. 

Каждому из нас необходимо знать,
как экологические закономерности отра-
жаются в нашей реальной практике.
Мы можем не изучать в общеобразова-
тельной школе медицинскую практику, ог-
раничиваясь основами анатомии и физио-
логии, потому что существуют врачи, а са-
молечение даже опасно. Мы также можем
позволить себе, изучив закон Ома, не зна-
комиться со способами ремонта аппарату-
ры, потому что есть мастерские. Однако
экология — та уникальная область, где
нет специальных мастерских или клиник,
но каждый человек занимается экологиче-
ской практикой, будь он водителем, хими-
ком, отдыхающим на пляже и даже просто
обитателем квартиры, вытряхивающим
коврик. И здесь ему не помогут никакие
специалисты, решения — позитивные
или негативные — он принимает сам,
на свой страх и риск. Практико-ориенти-
рованное экологическое образование
у нас пока ещё большая редкость. Как
и в изучении иностранного языка: немного
найдётся школ, где ученики осваивают ре-
альную разговорную речь.

Êóëüòóðíàÿ îáîëî÷êà

Особая форма воздействия на лич-
ность — экологическое воспитание.
Это отнюдь не синоним экологического
образования. Если образование формиру-
ет когнитивную сферу, понимание при-
чинно-следственных связей и умение ими
управлять, то воспитание создаёт систему
ценностей и целей, мотивации и оценки
деятельности. Их усвоение важнее, чем
запоминание конкретных сведений. В вос-
питании высока роль не образовательных
учреждений, а неформального общения
в кругу семьи или референтной группы,
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свободное наблюдение за поведением ок-
ружающих. В целом экологическое вос-
питание формирует морально-этиче-
скую основу отношения человека
к природе.

В процессе экологического образо-
вания, воспитания и просвещения форми-
руется экологическая культура. Так же
как музыкальная культура позволяет нам
создавать музыку и ориентироваться в её
разнообразии, экологическая культура
даёт понимание ценности живой при-
роды, позволяет осознавать экологи-
ческие последствия деятельности
и выбирать пути наименьшего ущерба
для окружающей среды. Это не простой
выбор! Что лучше: оставить лес нетрону-
тым и живым или продать его как доски,
опилки, смолу, шишки и препараты жень-
шеня? Люди, не обладающие экологичес-
кой культурой, обычно останавливаются
на втором варианте, более выгодном
в данный момент. Но через некоторое
время они сталкиваются с последствиями,
исправить которые трудно либо вообще
невозможно. Вернее, сталкиваются не
они, а новые поколения. Способность
препятствовать такому хозяйствова-
нию — тоже элемент экологической
культуры общества.

Экологическое воспитание и обра-
зование развивают в сознании несколько
базовых установок:

1. Человек нуждается в мире жи-
вой природы. Отгораживаясь от него ис-
кусственной средой и материалами, он
многое теряет. Негативные изменения
в природе неизбежно отражаются на здо-
ровье и уровне жизни людей. Антропо-
сфера — это зависимая часть биосферы.

2. Окультуривание и разрушение
дикой природы ухудшает состояние био-
сферы, следовательно, и мира человека.
Поэтому необходимо сохранять часть 
биосферы в первозданном виде — как
заповедники, национальные парки. Дикая
природа имеет такое же право на сущест-
вование, как и человек. Соседство с ди-
кой природой не ухудшает, а, напротив,
обогащает мир человека.

3. Живые и неживые элементы
природы, включая и человека, имеют
сложные взаимосвязи. Воздействие на
один элемент либо искажение самих свя-
зей приводят к изменениям во всей при-
родной системе.

Усвоение этих установок формирует
экологическое сознание. Этот процесс
опирается на разнообразные информаци-
онные потоки, развивающие личность.
Любовь к природе может прививаться не
только при чтении книг Э. Сетона-Томп-
сона и просмотре фильма «Бемби»,
но и на конкурсе граффити, на футболь-
ном стадионе, где редкое животное явля-
ется талисманом любимой команды. По-
ведение родителей на пикнике, друзей
в походе, пешеходов и пассажиров также
имеет воспитательное значение. Человеку
можно привить не только любовь,
но и отвращение к природе, стремление
разрушать и портить её! Эта очень важ-
ный момент: в обществе есть мощные си-
лы, которые не столько препятствуют
формированию экологического сознания
(или экологизации), сколько целенаправ-
ленно создают экофобные установки.
Приведу такой пример. Молодые люди,
попадающие на природу, обычно стремят-
ся к более «взрослому», «независимому»
и «варварскому» поведению, бросающе-
му вызов обычным нормам. Они много
курят, пьют спиртное, жгут костры, лома-
ют ветки или скамейки, устраивают шум.
Это не столько их прихоть, сколько ус-
тойчивая социальная традиция: «так по-
ложено». Те, кто ей не следуют, воспри-
нимаются как аутсайдеры. Собирать му-
сор, разжигать костёр на оборудованном
(или хотя бы старом) кострище, следить
за сохранностью леса, вести себя тихо,
чтобы не потревожить животных, — та-
кое поведение часто расценивается как
неподобающее, «не крутое».

Íåëèøíèå ýìîöèè

Формирование экологического сознания
(или экологизация) идёт двумя путями —
рациональным, за счёт убеждения, и ир-
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рациональным — за счёт принятия ка-
ких-то идей на веру, получения неосозна-
ваемых эмоциональных впечатлений. Ог-
ромный поток подсознательных установок
поступает через массовую культуру, осо-
бенно кино. Работая над этой статьёй, я
сделал над собой усилие и посмотрел
фильм «Остров доктора Моро». Это но-
вая версия, имеющая мало общего с ро-
маном Г. Уэллса. Доктор Моро представ-
лен там как великий генетик, потратив-
ший талант Нобелевского лауреата на
маниакальное экспериментирование
с животными и людьми. Несмотря на всё
безобразие и безграмотность фильма, ос-
новная его линия — глубоко экофильная:
неразумное (или слишком разумное)
вторжение в природу рождает чудовищ.
Даже то, что разрушение мира Моро на-
чинается с убитого кролика, символичес-
ки напоминает об экологической катаст-
рофе в Австралии.

Угроза экологического кризиса по-
требовала, чтобы экологизация начина-
лась с самого раннего возраста и охвати-
ла не только сознание, но и подсознание.
Природу надо не только понять умом,
но и возлюбить душой. Но как? В древних
племенах люди не разрушали природу
скорее из чувства страха перед сакраль-
ным наказанием. Современным детям то-
же пытаются создать мотивацию стра-
ха — перед экологическим кризисом
и его ужасающими последствиями для
здоровья человека и окружающей среды.
Это очень зыбкий миф, ибо в реальности
всё наоборот. У людей, проживших «кри-
зисный» ХХ век, средний возраст смерти
не снизился, а, наоборот, увеличился,
причём в два раза — с 40 до 80 лет. По-
пуляция людей не сократилась (как быва-
ет при кризисе), а увеличилась в пять раз.
Средний уровень жизни человека по всем
показателям значительно возрос. Следо-
вательно, человечество претерпевает не
кризис, а необычайное процветание.

Таким образом, на одних «страшил-
ках» далеко не уедешь. Поэтому эковос-
питание пошло другим путём — стремле-
нием вызвать сочувствие, восхищение,

уважение, дружелюбие по отношению
к одушевлённой дикой природе. Из опас-
ного противника, которого надо одоле-
вать, она превратилась в хрупкого това-
рища, требующего нашего покровитель-
ства.

Ðàöèîíàëüíûå àðãóìåíòû

И всё-таки большинство взрослых гораз-
до серьёзнее детей. Им нужны более осо-
знанные мифы, приправленные рацио-
нальными аргументами: «Мы любим при-
роду, потому что…» Поэтому требуется
развитие экологического мышления,
при котором любовь к природе осознаёт-
ся как своего рода прибыльная техноло-
гия, позволяющая экономить ресурсы
и решать социальные проблемы. Новой
парадигмой человечества, к которой при-
соединилась бо′льшая часть населения
планеты, стала Концепция устойчивого
развития, возникшая в результате дея-
тельности Римского Клуба, движения
«зелёных», Всемирной хартии природы
и решений Генеральной Ассамблеи ООН
по охране окружающей среды. 

Термин Sustained development, пе-
реводимый как «устойчивое развитие»,
любят критиковать, но на самом деле он
весьма точен. Развитие может быть неус-
тойчивым: сегодня наши дела идут в гору,
а завтра мы оказываемся в глубокой яме,
если не сказать более жёстко. Эта стра-
тегия позволяет решить и этико-право-
вую проблему: по какому праву, в погоне
за сиюминутной прибылью, мы вычерпы-
ваем ресурсы Земли, лишая этих ресур-
сов наших детей, внуков и правнуков?

Понятие ресурса помогло ощутить
любовь к природе хотя бы «по расчёту».
Если раньше болото или озеро восприни-
мались как некая зона, отчуждённая от
человеческой деятельности, то теперь
это — ценный ресурс. В чём же цен-
ность? Во-первых, в поддержании ста-
бильных эколого-климатических условий.
Осушим болота — начнут гореть торфя-
ники, пересохнут реки, исчезнут леса,
птицы и звери. Убытки! А вслед за этим
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В СССР последствия хозяйственной дея-
тельности, разрушительные для природы,
чаще диктовались не столько недостатком
образования, сколько спецификой соци-
ального строя, приоритетами ВПК.
При этом существовала целая система
природоохранного образования и просве-
щения — слёты юннатов и туристов, ин-
структажи, экскурсии, зелёные патрули,
дружины охраны природы, школьные лес-
ничества. Всё это привело к тому, что
к концу 1980-х, когда общество получило
некоторую свободу, природоохранная те-
матика стала лидировать в списке интере-
сов общественности. 

Êîíêðåòíàÿ çàäà÷à — ñïàñòè ëåñ

В сфере экологизации сознания суще-
ствует множество подходов и техноло-
гических решений. В работе с различ-
ными возрастными группами населения
необходимы специфические аргументы,
акценты, формы подачи информации.
В целом дети лучше откликаются на
методы эковоспитания, молодёжь —
экообразования, а зрелые люди —
экопропаганды.

Разнообразие подходов в сфере
экологизации сознания мне бы хотелось
рассмотреть на одном конкретном при-
мере. Среди природных богатств Рос-
сии, выводящих её в число мировых ли-
деров, существенное место занимают
лесные ресурсы. Вместе с тем от лесных
пожаров Россия терпит огромный эко-
номический, экологический и социаль-
ный ущерб. Проблема заключается
в том, что свыше 80% лесных пожаров
прямо или косвенно устраивают лю-
ди — по неосторожности, из хулиганст-
ва или умышленно, например, чтобы
скрыть следы экономических преступле-
ний. И воспитательные меры, направ-
ленные на изменение мотиваций и оце-
нок, могли бы дать больший эффект,
чем целая армия технических средств.

Воспитывать население можно по-
средством целого спектра подходов, при-
меры которых приведены в таблице 1.

тысячи людей утратят здоровье, работу, возможность интересно
провести выходные на природе. Ибо рекреационные возможно-
сти — тоже ресурс, причём дорогой. Попробуйте создать на пу-
стыре парк с беговой дорожкой и водоёмом для купания —
обойдётся во многие миллионы. А природа может предоставить
эту услугу бесплатно, если не сносить уже готовый лес при
строительстве нового микрорайона, не засыпать озеро. Ресур-
сом является и ландшафт с его познавательной, эстетической
и исторической ценностью. Важнейший ресурс — биоразнооб-
разие. Чем больше видов в экосистеме, тем она устойчивее.
И тем интереснее!

Интерес — мощнейшая мотивация сохранения дикой при-
роды. В современном мире индустрия удовлетворения интереса
набрала огромные обороты: кино, книги, компьютерные игры,
путешествия, музеи. Сюда же отнесём национальные парки и за-
поведники, куда приезжают тысячи людей. Дети набираются там
удивительных впечатлений, потому что видят, например, зубров,
аллигаторов, акул, пеликанов — и не в зоопарке, а в естествен-
ной среде. Таким образом, изолируя природную территорию от
хозяйственного пользования, государство тем не менее получает
прибыль, а общество — неоценимую пользу. Отсутствие таких
возможностей обедняет нашу жизнь.

Ïðîáëåìû òåðìèíîëîãèè

Заметим, что термин «экологическое образование» использу-
ется намного шире своего первоначального значения: «полу-
чение знаний о взаимоотношении живых организмов между
собой и с окружающей средой». Оно включает в себя не толь-
ко собственно знания по экологии, но и так называемое
environmental education. Слово environment переводится как
«окружающая среда», «окружающий мир», без возможности
произвести прилагательное. Появившиеся термины энвай-
ронменталистика и энвайронментальное образование
оказались слишком громоздкими и чуждыми нашему языку,
поэтому не прижились. А ведь здесь существует своя специфи-
ка — более масштабный подход, ориентация на экосистемы,
окружающие человека. 

Экологическое образование включает в себя и природо-
охранное образование, которое формирует этические, граж-
данские и правовые представления. Человек должен знать
основные законы, правила и неписаные нормы, регулирующие
в данном обществе и государстве деятельность по отношению
к живой природе и окружающей среде, а также меру ответствен-
ности за их нарушение. Эти знания формируют гражданскую по-
зицию человека, в силу которой он не остаётся равнодушным
к опасной и преступной деятельности.

Как ни странно, уровень природоохранного образования
в советском обществе был гораздо выше, чем в современной
России, где созданы тысячи экологических организаций.
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ÏÏîîääõõîîää

Àêàäåìè÷åñêèé (íàó÷íî-ýêîëîãè÷åñêèé). Èíôîðìàöèÿ ïîäà¸òñÿ
ñèñòåìíî, «îò è äî», â ôîðìå âûâåðåííûõ è êîððåêòíûõ íàó÷íûõ
ôîðìóëèðîâîê. Äåëàåòñÿ óïîð íà íàóêó — ìåòîäîëîãèþ ïîëó÷å-
íèÿ çíàíèé

Ïðîñâåòèòåëüñêèé (íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé). Ïðåäëàãàåòñÿ ñàìûé
èíòåðåñíûé ôðàãìåíò çíàíèé. Ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó
ïðåäìåòîì ðàçãîâîðà è ëè÷íîñòüþ ñëóøàòåëÿ

Äèäàêòè÷åñêèé (îáðàçîâàòåëüíûé). Äà¸òñÿ öåëîñòíàÿ êàð-
òèíà, óïðîù¸ííàÿ, íî êîððåêòíàÿ. Èíôîðìàöèÿ ïîäà¸òñÿ
â òàêîé ôîðìå, ÷òîáû å¸ óñâîåíèå ìîæíî áûëî ëåãêî
ïðîâåðèòü è îöåíèòü. Óïîð äåëàåòñÿ íà îñâîåíèå íîâûõ
ïîíÿòèé

Ïóáëèöèñòè÷åñêèé (íîâîñòíîé, ãàçåòíûé). Èíôîðìàöèÿ îïè-
ðàåòñÿ íà «èíôîðìàöèîííûé ïîâîä»: ÷òî ïðîèçîøëî, ãäå,
êîãäà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî, êàê ýòî ïîâëèÿåò íà ñåãîäíÿøíþþ
ñèòóàöèþ. Îðèåíòàöèÿ íà øèðîêóþ àóäèòîðèþ. Îïåðàòèâ-
íîñòü è äîñòóïíîñòü — ÷àñòî â óùåðá êîððåêòíîñòè

Ïðîïàãàíäèñòñêèé. Â ñîîáùåíèè ïðèñóòñòâóþò ïðèçûâû,
èìïåðàòèâû, «ïðîäàâëèâàåòñÿ» èäåÿ. Àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà êàê ñòèìóë äåÿòåëüíîñòè

Èäåéíî-ïîëèòè÷åñêèé. Ôîðìèðóåòñÿ «êëèìàò ìíåíèé»,
èäåîëîãè÷åñêèé ôîí

Ðåëèãèîçíî-êóëüòîâûé. Ñîîáùåíèÿ îïèðàþòñÿ íà óâàæåíèå,
âåðó, ìèñòè÷åñêîå âîîäóøåâëåíèå, ñëåäîâàíèå òðàäèöèÿì

Ýìîöèîíàëüíî-÷óâñòâåííûé. Ãóìàíèñòè÷åñêèé. Âûçûâàþùèé
ñèëüíûå ýìîöèè — ñîñòðàäàíèå, ãíåâ. Ñêàçî÷íûé,
èððàöèîíàëüíûé, îðèåíòèðîâàííûé íà ÷óäî

Ñåìåéíî-âîñïèòàòåëüíûé. Â ñîîáùåíèÿõ ïîä÷¸ðêèâàþòñÿ
çàáîòà î ïîòîìêàõ, ýòè÷íîñòü, ãóìàííîñòü, ñòðåìëåíèå
äåéñòâîâàòü íà áëàãî îáùåñòâà

Ãðàæäàíñêèé. Åäèíåíèå ñ îáùåñòâîì, ñ ðóêîâîäñòâîì. Ñëå-
äîâàíèå ãðàæäàíñêèì èäåàëàì. Ïðîòèâîïîñòàâëåíèå âíåø-
íåìó âðàãó

Ïàðàäîêñàëüíûé (ïðîâîöèðóþùèé). Âûçûâàåò æåëàíèå
ïðîòèâîðå÷èòü, äåëàòü íàïåðåêîð

Ýñòåòè÷åñêèé (òâîð÷åñêèé). Äåëàåòñÿ àêöåíò íà êðàñîòó,
íîâèçíó, ñòèëü, áîãàòñòâî âïå÷àòëåíèé

Èãðîâîé. Ðàçâëå÷åíèå, àçàðò, ïîâòîðåíèå, âçàèìîäåéñòâèå,
ñëåäîâàíèå ïðàâèëàì

ÏÏððèèììååðð  ïïîîääàà÷÷èè  ììààòòååððèèààëëàà  ääëëÿÿ  ììîîëëîîää¸̧ææííîîéé  ààóóääèèòòîîððèèèè

Ëåñ, íàðóøåííûé âûðóáêàìè, êóñòàðíèêîâûìè ïóñòîøàìè,
ïîäâåðæåí ïîæàðàì â áîëüøåé ñòåïåíè, íåæåëè ìàññèâ
äåâñòâåííîãî ëåñà

Ñóäüáà ìåäâåæîíêà çàâèñèò îò òîãî, êàêîé ìàñøòàá ïðèìóò
ëåñíûå ïîæàðû â ýòîì ãîäó

Ïðèðîäíûå ëåñíûå ïîæàðû — ÿâëåíèå öèêëè÷åñêîå, çàâèñÿùåå
îò ñîñòîÿíèÿ ëåñà è ñåçîííûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé

Â Ñèáèðè íà÷àëèñü ëåñíûå ïîæàðû. Íà÷àëüíèê àâèàëåñîîõðàíû
óòâåðæäàåò, ÷òî îñíîâíàÿ ïðè÷èíà âîçãîðàíèÿ — ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûå ïàëû. Äà÷íèêè è êîëõîçíèêè æãóò íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ ïðî-
øëîãîäíþþ òðàâó — è îãîíü âûõîäèò èç-ïîä êîíòðîëÿ

Íå áðîñàéòå îêóðêè èç îêíà ìàøèíû â ïîæàðîîïàñíîé çîíå!

«Ëþáîâü ê ïðèðîäå âîçíèêàåò èç òîãî ëó÷øåãî, ÷òî â íàñ çàëîæåíî.
Ìû ëþáèì å¸ êàê ãðàä Áîæèé, íåñìîòðÿ íà òî (à ñêîðåå êàê ðàç
ïîýòîìó), ÷òî â ýòîì ãðàäå íåò æèòåëåé». (Ðàëô Ýìåðñîí)

Ãðåøíî ðàçðóøèòü ìóðàâåéíèê, òåì áîëåå ïðåäàòü îãíþ
öåëûé ëåñ

Åñëè çàïåðòûõ â êîìíàòå äåòåé ïîæàðíûå ìîãóò ñïàñòè ÷åðåç
îêíî, òî äèêèõ æèòåëåé ëåñà æä¸ò íåìèíóåìàÿ ãèáåëü â ïëàìåíè.
(Õîðîøèé ïðèìåð — ýïèçîä èç ìóëüòôèëüìà «Áåìáè», âûøåäøåãî
íà ýêðàíû áîëåå ïîëóâåêà íàçàä)

«Çåìëÿ íàì äîñòàëàñü â íàñëåäñòâî îò ïðåäêîâ, ìû âçÿëè å¸
âçàéìû ó äåòåé». (Ôèëîñîô Ëèòàëáåò)

Ëåñ — íàøå íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî! Ðîññèÿ ñîõðàíÿåò
ïîñëåäíèå êðóïíåéøèå ìàññèâû íåòðîíóòîé òàéãè

Âåðüòå, ÷òî ïîêóïêà ñèãàðåò è ïèâà âõîäèò â îáÿçàííîñòü âñÿêîãî
ìîëîäîãî ðîññèÿíèíà. Ýòî ñàìàÿ âàæíàÿ ýêèïèðîâêà, áåç êîòîðîé
íåëüçÿ âûåçæàòü â ëåñ

Ëåñ — õðàì ïðèðîäû

Â èãðå «ëåñíûå øîðîõè» äåòè óãàäûâàþò, êàêîå æèâîòíîå èëè
äåðåâî ìîæåò ñîçäàâàòü çâóêè, çàïèñàííûå íà ïë¸íêó. Îíà ó÷èò
ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ïðèðîäå

Ò à á ë è ö à  1
ÐÐààççââèèòòèèåå  ýýêêîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîããîî  ññîîççííààííèèÿÿ::  ââààððèèààííòòûû  ïïîîääõõîîääîîââ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÞÙÅÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ



11 11 66 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 8/05

ÏÏ ÐÐ ÎÎ ÁÁ ËË ÅÅ ÌÌ ÛÛ ÎÎ ÁÁ ÓÓ ×× ÅÅ ÍÍ ÈÈ ßß

Èññëåäîâàòåëüñêèé. Ïîèñê ñâåäåíèé, íàáëþäåíèå, îñâîåíèå
ìåòîäèê èññëåäîâàíèÿ è ñèñòåìàòèçàöèÿ çíàíèé, ïîäñ÷¸ò.
Ââåäåíèå çíàíèé â ëè÷íîñòíóþ ñôåðó

Ïðèðîäîîõðàííûé. Ñáåðåæåíèå è âîññòàíîâëåíèå ïðèðîäû.
Ýòîò ïîäõîä ñòðîèòñÿ íà êîíôëèêòå ÷åëîâåêà è ïðèðîäû, èí-
òåðåñîâ, ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îí ìîæåò ñîçäàâàòü íåãàòèâíûé
ýìîöèîíàëüíûé ôîí, îùóùåíèå áåçíàä¸æíîñòè, áåñöåëüíîñ-
òè äåÿòåëüíîñòè

Ñîðåâíîâàòåëüíûé (ñïîðòèâíî-ïðèêëþ÷åí÷åñêèé). Ñåðü¸çíàÿ
ïîäãîòîâêà. Ïðåîäîëåíèå òðóäíîñòåé è ñîáñòâåííûõ
ñëàáîñòåé. Àêòèâíûå äåéñòâèÿ. Îáúåäèíåíèå óñèëèé.
Ìîòèâàöèÿ ïîáåäû. Ñèñòåìà ïîîùðåíèé

Ýêñòðåìàëüíûé. Ïðåîäîëåíèå òðóäíîñòåé. Ìîëîäîñòü. Îðåîë
ãåðîÿ

×ðåçâû÷àéíûé (ñâÿçàííûé ñ áåçîïàñíîñòüþ).
Îòâåòñòâåííîñòü. Âîçìîæíîñòü ñïàñòè ÷üþ-òî æèçíü. Ñòðàõ
ïåðåä áåäîé

Èíñòðóêòèâíûé, çàïðåòèòåëüíûé. Ñîáëþäåíèå çàêîíîâ, íîðì,
èíñòðóêöèé â õîäå äåÿòåëüíîñòè. Ïðîÿâëåíèå êîíôîðìíîñòè

Êðèìèíîëîãè÷åñêèé. Âûÿâëåíèå ôàêòîâ è ïðè÷èí íàðóøåíèÿ
ïðàâèë. Îáâèíåíèå è íàêàçàíèå. Îòðèöàíèå êîíôîðìíîñòè. 

Ïîòðåáèòåëüñêèé (ýêîíîìè÷åñêèé). Ìàñøòàáíûé ïîèñê
âûãîäû, ïîëüçû, ïîäñ÷¸ò äîõîäîâ è óáûòêîâ

Ìåäèöèíñêèé. Îöåíêà óùåðáà îðãàíèçìó. «Ïåðåñòðàõîâêà»
â èñïîëüçîâàíèè ìåð áåçîïàñíîñòè

Âàëåîëîãè÷åñêèé. Àêòèâíîå ïîääåðæàíèå çäîðîâüÿ.
Ñòðåìëåíèå ê ïðîäëåíèþ âîçðàñòà àêòèâíîé æèçíè.
Èñïîëüçîâàíèå íåòðàäèöèîííûõ è íàðîäíûõ ìåòîäîâ
îçäîðîâëåíèÿ

Òåõíîëîãè÷åñêèé. Ñîçäàíèå è èñïîëüçîâàíèå
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ñðåäñòâ

Ðàöèîíàëüíîå õîçÿéñòâîâàíèå. Ïðèìåíåíèå âûñîêèõ
òåõíîëîãèé. Ýêîëîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü. Áèîëîãè÷åñêèå
ìåòîäû áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè

Ïðîâåäåíèå ýêñïåðèìåíòà: êàê ÷àñòî áðîøåííûé íà ëåñíóþ
ïîäñòèëêó îêóðîê âûçûâàåò å¸ âîçãîðàíèå

Ïðîâåäåíèå îïðîñà íàñåëåíèÿ î çíà÷åíèè ëåñà, ðàçäà÷à
ëèñòîâîê î áåçîïàñíîì ïîâåäåíèè â ëåñó

Ðåïîðòàæ ñ ñîðåâíîâàíèÿ ïî âûñîòíîé ïîäãîòîâêå íà «òðîïå
ðèñêà», ïîñâÿù¸ííîãî ñîõðàíåíèþ äåðåâüåâ-ïàòðèàðõîâ

Èçâåñòíûé àêò¸ð è ìóçûêàíò Þýí Ìàêãðåãîð, êóìèð ìîëîä¸æè,
íåâçèðàÿ íà òðóäíîñòè, ïóòåøåñòâóåò ïî ëåñàì ìèðà, ÷òîáû
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ëþäåé ê ïðîáëåìå ñîõðàíåíèÿ äèêîé ïðèðîäû

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ãèáåëè ëþäåé íà ïîæàðàõ — óäóøåíèå äûìîì.
Íàðóøàåòñÿ ðàáîòà ìîçãà, ÷åëîâåê òåðÿåò ñîçíàíèå è ñòàíîâèòñÿ
æåðòâîé îãíÿ. Ïîýòîìó ïðè ëåñíîì ïîæàðå ó ÷åëîâåêà ìîæåò íå
îêàçàòüñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ñïàñåíèÿ

Âûêóðèâ ñèãàðåòó â ñóõîì ëåñó, ñëåäóåò óäåëèòü îñîáîå âíèìàíèå
îêóðêó: ïðîñëåäèòü, ÷òîáû îí ïîëíîñòüþ ïîãàñ

Öåëåíàïðàâëåííûé ïîäæîã ëåñà, óãðîæàþùèé çäîðîâüþ è æèçíè
ëþäåé, ìîæíî ðàñöåíèâàòü íå êàê ýêîíîìè÷åñêîå ïðåñòóïëåíèå,
à êàê äèâåðñèþ, òåðàêò

Ëåñíûå ïîæàðû 1998 ã. íàíåñëè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå óùåðá
â ðàçìåðå 5 ìëðä ðóáëåé. Ýòà ñóììà ðàâíîöåííà 10 òûñ.
êâàðòèð äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé

Äûì ëåñíûõ ïîæàðîâ ïîðàæàåò ñåðäöå è ìîçã. Îí îñîáåííî îïà-
ñåí äëÿ âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ åù¸ íå ðîäèâøèõñÿ äåòåé

Êàê õîðîøî äûøèòñÿ â ëåñó! Âîçäóõ ñëîâíî âëèâàåòñÿ â ë¸ãêèå.
À ñêîëüêî öåëåáíûõ ïðåïàðàòîâ ìîæåò äàòü íàì ëåñ! Íî ëåñ, óìè-
ðàþùèé â îãíå, íàíîñèò óùåðá çäîðîâüþ. Îí íàñûùàåò âîçäóõ
ÿäîâèòûìè ñîåäèíåíèÿìè, îò êîòîðûõ íåãäå óêðûòüñÿ

Â Ðîññèè äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ èñïîëüçóþòñÿ óíèêàëüíàÿ àâèàöèÿ,
ñåòü âèäåîêàìåð, âåçäåõîäû. Îäíàêî ïîìèìî òåõíèêè íóæíû
áäèòåëüíîñòü íàñåëåíèÿ, ïîñòîÿííàÿ ãîòîâíîñòü áîðîòüñÿ ñ îãí¸ì

Èíîñòðàííûå àðåíäàòîðû íå ñæèãàþò ñîëîìó, à çàïàõèâàþò å¸
â çåìëþ êàê áèîóäîáðåíèå. Â ñîñåäíåì ëåñó ñîçäàíû èñêóññòâåííûå
ãí¸çäà äëÿ ïòèö, ïîìîãàþùèå áîðîòüñÿ ñ âðåäèòåëÿìè. Ýòî ïîçâîëÿ-
åò ôåðìåðàì äîáèòüñÿ áîëüøåé ýêîëîãè÷åñêîé ÷èñòîòû ïðîäóêòîâ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÏÐÀÃÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ

При таком разнообразии подхо-
дов решать задачи экологического вос-
питания и образования могут самые
разные специалисты: педагоги, меди-
ки, психологи, публицисты, работники

лесного хозяйства и городского озеле-
нения, активисты общественных и не-
коммерческих организаций, сотрудники
правоохранительных органов, депутаты
и т.д.
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Âîñïèòàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî

Работа по экологическому воспитанию,
включая противопожарную пропаганду,
не должна ограничиваться рамками учеб-
ного заведения. Она может осуществ-
ляться в различных местах, в первую оче-
редь там, где молодёжь проводит бо′ль-
шую часть времени (см. табл. 2).

Большим потенциалом экологичес-
кого воспитания обладают организации,
связанные с научной и просветительской
деятельностью, с охраной, изучением
и восстановлением природы: некоммер-
ческие экологические, природоохранные
организации; государственные организа-
ции, отвечающие за охрану и рациональ-
ное использование природных богатств
(включая организации лесного хозяйст-

ва); школьные лесничества; музеи; запо-
ведники и другие охраняемые природные
территории; дендрарии, парки; научные
институты; зоопарки, питомники.

Для экологической пропаганды
можно использовать места, где люди
обычно томятся в ожидании (заодно раз-
мышляя о долге и ответственности). Ин-
формация, размещённая в таких местах,
обычно прочитывается и усваивается:
госучреждения и организации админист-
ративно-правовой сферы — суды, отде-
ления милиции, налоговые службы и др.;
органы социальной защиты; органы ме-
стного самоуправления; вокзалы, оста-
новки, вагоны метро, автоинспекции, па-
ромы и др.

Сюда можно присовокупить и мес-
та, где люди не только замедляют ритм

ÌÌååññòòîî

Øêîëû

Îçäîðîâèòåëüíûå,
òðóäîâûå è ïðî÷èå ëàãåðÿ

Ïðèþòû äëÿ áåñïðèçîðíûõ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ

Èíòåðíàòû

Äåòñêèå êëóáû äîìîâ
òâîð÷åñòâà, ñòàíöèè
þííàòîâ

Âóçû, óíèâåðñèòåòû,
ó÷èëèùà è êîëëåäæè

Òðàäèöèîííûå ìåñòà ïðî-
âåäåíèÿ ìîëîä¸æíûõ ôîðó-
ìîâ, ñë¸òîâ, ñîðåâíîâàíèé

Áèáëèîòåêè

Èíòåðíåò-çàëû

ÏÏëëþþññûû,,  ââîîççììîîææííîîññòòèè

Âîâëå÷åíèå øèðîêîãî êðóãà ëþäåé: äåòåé, ðîäè-
òåëåé è ïåäàãîãîâ

Âîçìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü áûñòðîå, äåÿòåëüíîå,
ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìîå îáðàçîâàíèå. Ýôôåêò ïî-
ãðóæåíèÿ è íîâèçíû

Öåëåâîå âîçäåéñòâèå íà ãðóïïó ðèñêà. Îáëåã÷å-
íèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ó «òðóäíûõ» äåòåé.
Âîñïîëíåíèå äåôèöèòà ïîçèòèâíîãî îáùåíèÿ
ñî âçðîñëûìè

Âîçìîæíîñòü äëèòåëüíîé ìíîãîëåòíåé ðàáîòû,
íàöåëåííîé íà áóäóùóþ ïðîôåññèþ è îáðàç
æèçíè; âûñîêèé àâòîðèòåò ïåäàãîãà, âûïîëíÿþ-
ùåãî îò÷àñòè ðîëü ðîäèòåëåé

Âîçìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü ñïåöèàëüíûå çàíÿòèÿ,
ïðîâîäèòü ïîõîäû; ãëóáîêàÿ âîâëå÷¸ííîñòü çàèí-
òåðåñîâàííûõ äåòåé è ò.ä.

Ìîùíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ áàçà. Âîçìîæíîñòü
ðàáîòû ñ áîëüøîé àóäèòîðèåé

Ïðèâëåêàòåëüíîñòü íîâèçíû, ìîäà; áîëüøîé
îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ; ìàññîâûé ïîòîê àíî-
íèìíûõ ó÷àñòíèêîâ; ýôôåêò ïðèîáù¸ííîñòè

Âîçìîæíîñòü ñîáðàòü è ðàçìåñòèòü èñòî÷íèêè
èíôîðìàöèè; ïðîâåñòè êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ

Ìîùíîñòü, ìîäíîñòü, ìîáèëüíîñòü, ýôôåêò
«îòêðûòîñòè âñåìó ìèðó»

ÌÌèèííóóññûû

Ðóòèííûå çàíÿòèÿ íå îêàçûâàþò äîëæíîãî
ýôôåêòà

Êðàòêîñðî÷íîñòü ïðåáûâàíèÿ, îòñóòñòâèå
ïîñòîÿííûõ ñïåöèàëèñòîâ è òðàäèöèè îáó÷åíèÿ
â ëàãåðÿõ

Íåãàòèâíûå ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ, îñëîæíåíèÿ
ïñèõè÷åñêîé ñôåðû, ñëó÷àéíîñòü âîçäåéñòâèÿ;
íåãàòèâèçì, îáùåå îòðèöàíèå àâòîðèòåòà
âçðîñëûõ

Íåáëàãîïðèÿòíûé ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé
ôîí ó âîñïèòàííèêîâ, «ýìîöèîíàëüíîå
âûãîðàíèå» ó ïåäàãîãîâ

×èñëî äåòåé è âðåìÿ çàíÿòèé îòíîñèòåëüíî
íåâåëèêè

Îòñóòñòâèå ó ñòóäåíòîâ ìîòèâàöèè ê ðàáîòå, íå
ïðåäóñìîòðåííîé ó÷åáíûì ïëàíîì, îòñóòñòâèå
òðàäèöèè êîíñòðóêòèâíîé îáùåñòâåííîé ðàáîòû

Áåññèñòåìíîñòü, ñëó÷àéíîñòü âîçäåéñòâèÿ

Àòìîñôåðà ñêóêè; íåîáÿçàòåëüíîñòü ïîñåùåíèÿ

Èäåÿ òåðÿåòñÿ â îáèëèè êîíêóðèðóþùåé
èíôîðìàöèè; îòñóòñòâèå æèâîãî îáùåíèÿ

Ò à á ë è ö à  2
ÌÌååññòòàà  ââîîççììîîææííîîéé  ððååààëëèèççààööèèèè  ýýêêîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîããîî  ââîîññïïèèòòààííèèÿÿ  èè  ïïððîîïïààããààííääûû
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своей деятельности, но и задумываются
о своём здоровье и ищут связь с приро-
дой: поликлиники, санатории, дома и ба-
зы отдыха.

Наконец, экологическое воспитание
и пропаганда могут осуществляться (без
привязки к конкретному пространству)
посредством таких агентов, как:
● СМИ (в первую очередь телевидение).
● Интернет.
● Масштабные акции, связанные с пере-
мещением больших групп людей (празд-
ники, дни города, ярмарки, марши, демон-
страции) либо с их скоплением в одном
месте (на стадионах, в концертных залах,
клубах).
● Выборы, политические акции.
● Шоу, выступления молодёжных куми-
ров, деятелей массовой культуры, выстав-
ки, вернисажи, акции, вызывающие об-
щественный резонанс.
● Конференции, форумы, слёты, презен-
тации и прочие собрания.
● Акции, которые проводят крупные ком-
мерческие предприятия для привлечения
населения к своей деятельности.

Все эти мероприятия предоставляют
возможности для экологического воспи-
тания и пропаганды. Но наибольшим по-
тенциалом обладают мероприятия, кото-
рые проводятся на природе: 
● Экскурсии и путешествия.
● Исследовательские и практические
работы. Очень важно, чтобы они были
аттестованы, увенчались оценкой. Даже
скромная грамота или диплом «за учас-
тие» или «победу в номинации» (а номи-
наций может быть столько, сколько са-
мих участников) — хороший психологи-
ческий стимул.
● Выезды волонтёров. Следует обратить
внимание на подачу участия в волонтёр-
ском рейде. Это не «уборка мусора» (за-
нятие, не пользующееся уважением),
а «очищение леса». Волонтёров необхо-
димо обеспечить транспортом, спецо-
деждой, пакетами, организовать нагляд-
ную агитацию, награждение памятными
сувенирами, фотографиями (но не ящи-
ками с пивом).

● Туристические походы, праздники, фес-
тивали, пикники и т.д.

Не следует сбрасывать со счетов
и всевозможные занятия на природе по
искусству, валеологии, психологии и даже
парапсихологии. В последнее время они
пользуются большой популярностью
у людей, поэтому их можно использовать
для создания экофильной мотивации:
● Театрализованные постановки на
природе.
● Актёрский тренинг на природе.
● Рисование на пленэре.
● Форест-терапия, натуротерапия, ани-
малотерапия — снятие стресса и психо-
терапия посредством общения с приро-
дой, деревьями, животными.
● Занятия восточными единоборствами,
йогой, психотренингом, танцами на при-
роде. Развитие тела при работе с природ-
ными материалами.
● Театрализованные ролевые игры, ин-
сценирующие древнерусские традиции,
сюжеты писателей-фантастов (например,
Толкиена).
● Военизированные игры и занятия экс-
тремальными видами спорта.

Мероприятия по экологизации созна-
ния можно проводить и в условиях города:
● Тренинги в учебных заведениях и на
предприятиях, задача которых — обуче-
ние правильному поведению в лесу, дей-
ствиям при возгорании и т.д.
● Оригинальные акции и презентации,
например, флеш-моб («умная толпа»):
незнакомые люди через мобильную
связь и Интернет получают сообщения,
побуждающие их собраться в одном ме-
сте и выполнять определённые действия.
Такие акции вызывают общественный
резонанс. К ним можно подключить, по-
мимо компаний-операторов мобильной
связи и Интернета, туристические ком-
пании и другие предприятия, заинтере-
сованные в рекламе.
● «Штрафные» социально значимые ме-
роприятия. Компании, которые косвенно
наносят вред природе и социуму, могут его
компенсировать экологически полезной
деятельностью, например, организовать
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акции по конструктивной противопожар-
ной пропаганде. Так, производители таба-
ка (под давлением общественности) в со-
стоянии выделить определённые средства
на профилактику лесных пожаров, указы-
вая на сигаретных пачках о проблемах
лесных пожаров, о технике тушения окур-
ков и т.д. Среди таких компаний могут
быть также горнодобывающие, нефтедо-
бывающие, лесопромышленные, энерге-
тические. Подобные акции не только бла-
готворно влияют на социальный фон,
но и создают позитивный имидж и рекла-
му предприятию, которое их проводит. 

В учебных заведениях, помимо
плановых занятий (уроки, классные ча-
сы, дни знаний и т.д.), целесообразно
проводить неординарные мероприятия.
Во многих школах мира один учебный
день в неделю традиционно проходит на
природе. Такую практику можно было
бы ввести и в российских школах, ко-
нечно, с учётом особенностей климата,
требований безопасности.

Можно проводить открытые уроки,
приглашать специалистов как на единич-
ные выступления, так и на чтение курса
лекций. Возможна организация учений,
занятий по противопожарной безопаснос-
ти (особенно актуальных после недавних
пожаров в школах России), дискуссий,
конференций, дополнительных занятий,
семинаров и тренингов, кружков, фести-
валей и т.д.

По существу, элементы экологичес-
кого воспитания можно и нужно вводить
в любой учебный предмет и любое не-
стандартное мероприятие (поисковое за-
дание, военно-спортивную игру, творчес-
кий фестиваль).

Ïñèõîëîãè÷åñêèå õîäû

Некоторые психологические ходы могут
оказаться полезными в процессе экологи-
ческого воспитания.

Нарушения здоровья. Обсуждение
разрушительных воздействий пожаров
и их экологических последствий для здо-
ровья человека.

Шокирующие подробности. Изо-
бражения животных, погибших от огня
и дыма. Физиологические процессы,
происходящие при отравлении дымом.

Подсчёт убытков. Расчёт числа
особей, которые погибли из-за пожара,
разрушения их местообитаний. Сколько
не смогло восстановиться? Обсудить, по-
чему для нашего сознания «гибель едини-
цы — это трагедия, а смерть тысячи —
статистика».

Выход есть! Поиск конструктивных
решений. Отказ от негативного прогнози-
рования («Скоро мы останемся без леса,
грядёт потепление, а может, похолодание,
и даже Солнце скоро погаснет — надеж-
ды никакой!»). Нацеливание на практиче-
ские действия.

Гуманизм. Культивирование прин-
ципа: жизнь — высшая ценность, пре-
восходящая прочие ценности (денежная
прибыль, удовлетворение любопытства,
добывание трофея и т.д.).

Невмешательство. Созерцаем,
но не изменяем. Ценность не в собранных
цветах, а во впечатлениях. Поймали, по-
наблюдали, отпустили. 

Покровительство. Природа — не
грозный противник, а хрупкий товарищ,
требующий заботы и покровительства.

Поведение животных. Юных слу-
шателей очень увлекает разговор об ин-
стинктах, мотивациях животных, о биоло-
гических основах поведения, о природной
этике, позволяющей выживать зверям
и птицам.

Чудеса ещё случаются. Молодые
люди увлекаются «чудесами», такими,
как снежный человек, летающие тарел-
ки, Атлантида, пирамиды. А есть ли «чу-
десное начало» в лесу? Возможно, там
найдутся чудовища, двери в подпрост-
ранство, волшебные деревья, духи лес-
ных урочищ.

Серьёзное дело. Образование
и воспитание в целом ориентированы на
конформную массу молодёжи. Однако
движущими элементами общества чаще
становятся нонконформисты — те, кто
в детстве были «плохими мальчишка-
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ми». Лесные бизнесмены, управленцы,
браконьеры, охотники, курильщики
и прочие группы риска — это в боль-
шинстве случаев не лучшие ученики
(и отчасти «крепкие парни», старающи-
еся противостоять давлению педагогов
и родителей). Поэтому работать надо
именно с ними, как с целевой группой.
Но как работать? «Крепкие парни»
требуют «серьёзного дела»: не лекций,
сказок, нравоучений, а приключений,
походов.

Тайное общество. Дети увлекаются
созданием «тайных обществ», играя
в шпионов, мафию, тайную полицию.
Став старше, подростки вовлекаются
в реальные объединения, неформальные
группы. Это стремление можно использо-
вать, организуя реальные группы по мони-
торингу и содействию лесоохране.

Дети-воспитатели. Дети способ-
ны воспитывать взрослых, пробуждая со-
весть, создавая значимые стимулы в об-
ществе. Ещё сильнее дети воспитывают
самих детей. Агентами воспитания обыч-
но являются авторитетные подростки,
распространяющие установки в детских
коллективах.

Поощрения и наказания — важ-
нейший психологический стимул, кото-
рый тем не менее часто игнорируется.
Приз, грамота, диплом, звание, медаль,
упоминание в школьной или местной
прессе — не материальные, но очень ве-
сомые стимулы.

Использование разнообразных
средств воздействия на мотивации людей
в идеале должны привести к созданию
информационного потока, общественно-
го резонанса, благоприятного фона об-
щественного мнения, усилению внима-
ния к проблеме (в данном случае — лес-
ных пожаров), нацеленность на
эффективное её решение; расширению
числа людей, считающих, что они связа-
ны с этой проблемой и участвуют в её
решении; распространению воспитатель-
ного импульса по цепочке, взаимному
воспитанию людей, приобщённых к ре-
шению проблемы; выработке неравно-
душного отношения к проблеме у насе-
ления, практических навыков её устра-
нения; снижению числа умышленных
и неумышленных поджогов за счёт само-
контроля и взаимного контроля.

Экологическое воспитание — не
простое дело, и порой можно услышать
самые пессимистические оценки его эф-
фективности. На мой взгляд, положение
отнюдь не безнадёжно, систематическая
работа даёт свои результаты. Они могут
быть ещё ощутимее, если в этой сфере бу-
дут задействованы авторитетные лидеры
и использоваться заимствованные извне
«умные» технологии (аналогично техноло-
гиям компьютеризации, строительства,
производства и т.д.). Следует помнить, что
экологическое воспитание требует боль-
ших усилий и совместной работы множе-
ства заинтересованных людей. НО
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