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образования требованиям современного общества к личности
и к развитию её познавательных возможностей. Именно в связи
с этим Римским клубом был поставлен принципиальный вопрос
о формировании «другого образования», или о радикальном обнов-
лении его, или о современной (в отличие от традиционной) парадиг-
ме образования, в развитии которой экологическому образованию,
собственно, и отводится роль основного фактора обновления «всего
образования».

Ïîòåðÿííîå ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

Уровень образования … продолжает повышаться так же, как
повышается истощение ресурсов, опасность экологических катастроф.
Если спасти нас от этого призвано образование, оно явно должно быть
каким-то другим.

Э. Шумахер

Приведённая в эпиграфе ироническая формула Э. Шумахера заме-
чательна тем, что не только указывает цель радикального обновле-
ния через поиск «другого образования», но ещё и ориентирует тео-
рию и практику образования на формирование экологической при-
роды у тех средств, с помощью которых эта цель может быть
достигнута. Из этого следует важнейший вывод: обновление, или,
как ещё не очень удачно говорят, совершенствование образова-
ния, — не самоцель для теоретиков и практиков образования: исто-
рический процесс развития земной цивилизации представляет со-
бой многовековой поиск «другого (для своей эпохи) образования»,
способного эффективно решать задачу формирования рациональ-
ных взаимоотношений человека с окружающим миром, окружаю-
щей средой, окружающей природой.

Именно в этом многообразии «окружений» современное обра-
зование обратилось к идеологии экологического ноогуманизма, по-
родив феномен экологического образования, приобретающего в сво-
ём развитии всё более выраженную функцию обновления «всего об-
разования». И вот почему: «экологический кризис является, по
существу, кризисом культуры» (это один из тезисов «Концепции об-
щего среднего экологического образования»); кризис культуры
обусловливает кризис образования; ну а кризис образования, вне
которого не может быть целенаправленного развития личности,
формирует необходимость радикального обновления его, или поиск
«другого образования». В свою очередь это «другое образование»
может быть создано только на основе нетрадиционных образова-
тельных принципов, или нетрадиционной парадигмы образования.
А чтобы всё это стало реальностью, необходимо воспитать для тако-
го «другого образования» новую популяцию педагогов, способных
вывести молодое поколение за пределы кризисной культуры, приоб-
щив его к культуре ноогуманизма. И только после этого можно бу-
дет оценивать реальную эффективность обновлённого общего обра-
зования, в котором основную обновляющую функцию играет эколо-
гическое образование.

ËÞÄÈ 

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÌÎÃÓÒ

ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÏÐÈÐÎÄÎÉ

Человечество достигло такого уровня развития,

что в состоянии уничтожить природу. Но это не

значит, что люди смогут ею управлять, —

к такому выводу пришли российские учёные.

×åì ìîæíî èçìåðèòü âåëè÷èå ïðèðîäû è ìîãó-

ùåñòâî ÷åëîâåêà? Ãðóïïà ïåòåðáóðãñêèõ è ìîñ-

êîâñêèõ ó÷¸íûõ ïðåäëàãàåò äåëàòü ýòî â áèòàõ,

åäèíèöàõ èíôîðìàöèè. Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò

âçãëÿíóòü íà âçàèìîîòíîøåíèÿ æèâîé ïðèðîäû

è ÷åëîâåêà ñ íîâîé òî÷êè çðåíèÿ.

Âñÿêîå æèâîå ñóùåñòâî èìååò ãåíîì, à ãå-

íîì — ýòî èíôîðìàöèÿ. Ó÷¸íûå ïîäñ÷èòàëè åå

îáú¸ì. Ñåé÷àñ èçâåñòíî îêîëî äåñÿòè ìèëëèîíîâ

(107) âèäîâ, à ãåíîì êàæäîãî âèäà ñîñòîèò â

ñðåäíåì èç ìèëëèàðäà (109) ïàð íóêëåîòèäîâ.

Îäíà ïàðà íóêëåîòèäîâ, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòå-

ëåé, ñîîòâåòñòâóåò îäíîìó áèòó èíôîðìàöèè.

Ñëåäîâàòåëüíî, îáùèé çàïàñ èíôîðìàöèè â áèî-

òå îêîëî 1016 áèò — îãðîìíîå êîëè÷åñòâî, áëà-

ãîäàðÿ êîòîðîìó æèçíü íà Çåìëå ïðåâðàòèëàñü â

ñàìîîðãàíèçóþùóþñÿ, ïðàêòè÷åñêè çàìêíóòóþ

ñèñòåìó. Ïîòîêè èíôîðìàöèè, ïîñòóïàþùèå â

áèîòó èçâíå, íè÷òîæíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî

îíà óæå ñîäåðæèò. Âíåøíÿÿ ýíåðãèÿ íåîáõîäè-

ìà æèâûì îðãàíèçìàì òîëüêî äëÿ ïèòàíèÿ, èçìå-

íèòü èõ îðãàíèçàöèþ îíà íå ìîæåò. Íå ýíåðãèÿ,

à íàêîïëåííàÿ çà îãðîìíîå âðåìÿ ãåíåòè÷åñêàÿ

èíôîðìàöèÿ ïîáóäèëà ðûá âûëåçòè íà ñóøó èëè

ïîçâîëèëà ìëåêîïèòàþùèì ðàññåëèòüñÿ ïî âñåé

ïëàíåòå. Âíåøíèå ñèëû ìîãóò òîëüêî ïîääåðæè-

âàòü ëèáî óíè÷òîæàòü æèçíü, êàê ïîãóáèëà äèíî-

çàâðîâ êîñìè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà. Òîëüêî òàêèì

êàòàêëèçìàì áèîòà è óñòóïàåò.

Áëàãîäàðÿ îãðîìíîìó çàïàñó ãåíåòè÷åñêîé

èíôîðìàöèè, îíà èìååò âîçìîæíîñòü ïðîòèâî-

ñòîÿòü ìíîãèì íåæåëàòåëüíûì èçìåíåíèÿì îê-

ðóæàþùåé ñðåäû, âëèÿÿ íà êëèìàò, ïî÷âû è

äðóãèå óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ. Íî ñîâñåì íå-

äàâíî (ñ ýâîëþöèîííîé òî÷êè çðåíèÿ) ïîÿâèëñÿ

åùå îäèí ðàçðóøèòåëü áèîòû, êîòîðûé ìîæåò

íàâðåäèòü íå ìåíüøå, ÷åì êîìåòà, — ýòî ÷åëî-

âåê. Íà åãî ñòîðîíå — ìîùü öèâèëèçàöèè. Ó÷¸-
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âåê. Íà åãî ñòîðîíå — ìîùü öèâèëèçàöèè. Ó÷¸-

íûå ïîäñ÷èòàëè, ÷òî âñþ èíôîðìàöèþ, êîòîðîé

ðàñïîëàãàåò ÷åëîâå÷åñòâî, ìîæíî ðàçìåñòèòü â

ïàìÿòè ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðîâ, ÷èñëî è âîç-

ìîæíîñòè êîòîðûõ èçâåñòíû. Ïîëó÷èëîñü îêîëî

1016 áèò — âåëè÷èíà, ñîïîñòàâèìàÿ ñ èíôîðìà-

öèîííûì çàïàñîì æèâîé ïðèðîäû. Íî ÷åëîâå÷å-

ñòâî ðàçâèâàåòñÿ ãîðàçäî áûñòðåå, íàêàïëèâàÿ â

ïðîöåññå ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè ïî 107 áèò â

ñåêóíäó ïðîòèâ 1 áèò/ñ â õîäå áèîëîãè÷åñêîé

ýâîëþöèè. Èìåííî ãðîìàäíàÿ ðàçíèöà â ñêîðî-

ñòÿõ ïîçâîëèëà ÷åëîâåêó òàê áûñòðî îñâîèòü

æèâóþ ïðèðîäó, ÷òî íà Çåìëå ïî÷òè íå îñòàëîñü

íåòðîíóòûõ ìåñò.

Áûñòðûé ïðîãðåññ ñîâðåìåííîé öèâèëèçà-

öèè, îøåëîìëÿþùèå óñïåõè â ðàçâèòèè êîìïüþ-

òåðíîé òåõíèêè è âñåìèðíîé èíôîðìàöèîííîé

ñåòè, à òàêæå î÷åâèäíàÿ ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà

ê ïîëíîìó óíè÷òîæåíèþ âñåé áèîòû ñîçäàþò ó

íåãî èëëþçèþ áåçãðàíè÷íûõ âîçìîæíîñòåé.

×åëîâåê èñêðåííå ñ÷èòàåò, ÷òî ïðè íåîáõîäè-

ìîñòè îí ñìîæåò óïðàâëÿòü è îêðóæàþùåé ñðå-

äîé, è êëèìàòîì, òî åñòü âûïîëíÿòü ðåãóëèðóþ-

ùèå ôóíêöèè æèâîé ïðèðîäû, íî îíè ñòîëü

ñëîæíû, ÷òî íàìíîãî ïðåâîñõîäÿò âîçìîæíîñòè

öèâèëèçàöèè.

×òîáû ðåãóëèðîâàòü óñëîâèÿ æèçíè íà Çåì-

ëå, áèîòà äîëæíà èñïîëüçîâàòü êàæäóþ æèâóþ

êëåòêó, à ëþáàÿ êëåòêà ïåðåðàáàòûâàåò ñòîëüêî

æå èíôîðìàöèè, ÷òî è ñîâðåìåííûå ïåðñîíàëü-

íûå êîìïüþòåðû. Èññëåäîâàòåëè íàñ÷èòàëè íà

ïëàíåòå îêîëî 1028 êëåòîê è íå áîëåå 108 êîì-

ïüþòåðîâ (ïî îäíîìó íà 10–50 ÷åëîâåê). Èíûìè

ñëîâàìè, äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïðèåìëåìûõ óñëîâèé

ñóùåñòâîâàíèÿ áèîòà åæåñåêóíäíî ïåðåðàáàòû-

âàåò èíôîðìàöèè íà íåñêîëüêî ïîðÿäêîâ áîëü-

øå, ÷åì ìîæåò îñâîèòü ÷åëîâå÷åñòâî. Ýòîò ôàí-

òàñòè÷åñêèé ðàçðûâ â ïîòîêàõ èíôîðìàöèè â

æèâîé ïðèðîäå è öèâèëèçàöèè, î÷åâèäíî, íå

óäàñòñÿ ïðåîäîëåòü íè ïðè êàêèõ ïîñëåäóþùèõ

äîñòèæåíèÿõ ïðîãðåññà. Ïîýòîìó òåõíîëîãè÷åñ-

êàÿ ðåãóëÿöèÿ íèêîãäà íå ñìîæåò çàìåíèòü áèî-

òè÷åñêóþ è ëþäÿì íåèçáåæíî ïðèä¸òñÿ âîññòà-

íàâëèâàòü è ñîõðàíÿòü íåíàðóøåííóþ áèîòó íà

Çåìëå â òàêèõ ìàñøòàáàõ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàëè

áû ñîõðàíåíèå ïðèãîäíîé äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà

ãëîáàëüíîé îêðóæàþùåé ñðåäû è êëèìàòà Çåì-

ëè. Âîïðîñ â òîì, ñìîãóò ëè îíè ýòî ñäåëàòü.

Признавая особую роль и приоритетность экологического об-

разования, мировое сообщество объявило два последних десятиле-

тия ХХ века годами экологического образования. По истечении

объявленного срока эксперты ООН оценили эффективность реаль-

ного экологического образования, реализуемого в 20 странах мира,

в число которых входила и Россия. Общий вывод был такой: реаль-

ное положение дел в традиционном экологическом образовании

весьма далеко от высоких критериев многочисленных деклараций,

провозглашающих чрезвычайную, приоритетную его значимость.

По итогам объявленного ООН двадцатилетия экологического

образования ему была предписана функция обновления «всего об-

разования» в XXI веке, каковую оно не смогло обрести в ХХ веке.

Если под экологическим образованием понимать всего лишь

одну из предметных образовательных областей типа математичес-

кого образования, исторического образования и т.д., то вряд ли оно

сможет выполнить возлагаемую на него функцию обновления всего

образования, как не сможет этого сделать и никакая другая из тра-

диционных образовательных областей.

Именно в связи с этим возникает вопрос о природе экологиче-

ского образования. Общий ответ на него заключается в следующем:

всякая предметная образовательная область представляет собой ди-

дактическую проекцию соответствующей предметной научной об-

ласти на сферу образования. В качестве такой проекции экологии,

как научной области, и следует рассматривать экологическое обра-

зование.

Íà ïóòè îò îáó÷åíèÿ ýêîëîãèè — ê ýêîëîãè÷åñêîìó
îáðàçîâàíèþ

Превратить экологию из науки фактов в науку идей.

Н.Ф. Реймерс

Превратить экологическое образование из декларации в великое благо

для человека и человечества.
Авторская парафраза

мысли Н.Ф. Реймерса

Экология как полидисциплинарная область знаний и экологичес-

кое образование как полипредметная образовательная область ин-

дуцируют у разных людей рассеянные представления о предметах

и методах экологии и экологического образования. Именно в свя-

зи с этим один из самых ярких экологов нашего времени

Н.Ф. Реймерс, обратив внимание на феномен превращения эколо-

гии в глобальную науку и разрастание понятия «экология» до гло-

бальных масштабов, создал такой яркий образ: «каждый вклады-

вает в термин «экология» свой объём понятия, индивидуальные

его оттенки. Ситуация приблизительно такова: «моя» экология —

это не «твоя» экология, но всё же что-то сходное, только, пожа-

луйста, отдай назад «моё» слово «экология».

Подобная ситуация сложилась и с пониманием экологическо-

го образования: «моё» экологическое образование — это не «твоё»

Ç î ÿ  Ò þ ì à ñ å â à П О Ч Е М У

Э К О Л О Г И Ч Е С К О Е

О Б Р А З О В А Н И Е . . .
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