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Аннотация: В статье обсуждаются проблемы развития экологической этики 
у участников летнего экологического лагеря «Школа природы», организован-
ного на базе национального парка «Мещера». Экологическая этика формули-
рует идеалы гармоничного взаимодействия человека, общества и биосферы. 
Философскую основу экологической этики составляют представления о чело-
веке как части биосферы, вынужденной в своей деятельности считаться с 
законами и ограничениями целого – биосферы. Одной из важнейших задач, 
стоящих перед ноосферной этикой, является нравственное воспитание эко-
логической личности, осознанно готовой к выполнению основных биосфер-
ных функций регуляторной, репарационной, антикризисной, способствуя тем 
самым сохранению и дальнейшему развитию биосферы. За десять лет ра-
боты лагеря «Школа природы» разработаны авторские учебные программы, 
учебные пособия, определены методики работы, способствующие развитию 
экологической этики у всех участников лагеря. Наиболее воздейственной пе-
дагогической технологией, создающей условия для самоформирования си-
стемы эколого-нравственных ценностей личности, является педагогическая 
мастерская.
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Summary: The article discusses the problems of developing environmental 
ethics among participants of the summer environmental camp «School 
of nature», organized on the basis of the national Park «Meshchera». 
Environmental ethics formulates the ideals of harmonious interaction 
between man, society and the biosphere. The philosophical basis of 
environmental ethics is the idea of a person as a part of the biosphere, 
forced to take into account the laws and restrictions of the whole – the 
biosphere. One of the most important tasks facing noospheric ethics is 
the moral education of an ecological person who is consciously ready 
to perform the main biospheric functions of regulatory, reparative, 
and anti-crisis, thereby contributing to the preservation and further 
development of the biosphere. For ten years the camp «School of nature» 
developed more curricula, training materials, specified methods of 
work, contributing to the development of environmental ethics among 
all participants of the camp. The most effective pedagogical technology 
that creates conditions for self-formation of the system of ecological and 
moral values of the individual is the pedagogical workshop.

Keywords: ecological camp, ecological ethics, pedagogical workshops for 
building knowledge.

В начале XXI века стало очевидным, что существо-
вание цивилизации; коэволюция человеческого 
общества и биосферы невозможны без развития 

дисциплин экологического цикла, но прежде всего без 
возникновения новой экологической этики. Почему 
именно этика выходит на первый план среди множе-
ства дисциплин, с которыми взаимодействует экология? 
Этика - это учение о морали, о добродетели, о природе 
добра и зла; в этике вырабатываются идеальные пред-
ставления о нравственно должном. [14] Этику можно 
трактовать и как науку о нравственном выборе, который 
всегда подразумевает действие. Этика учит, как на основе 
внутренних установок и объективных знаний правильно 
действовать, чтобы достичь определенного нравствен-
ного идеала; действовать, чтобы увеличить сумму добра 
на земле, достичь высшего Блага. Объективные знания о 
природе, о месте и роли человека в мире синтезируются 

в единое мировоззрение в рамках Мегаэкологии [10], и 
экологическая этика формирует идеалы гармонических 
взаимоотношений внутри системы Биосфера - Человек. 
[7] Под экологической этикой большинство современ-
ных экологов и педагогов понимает учение об этических 
отношениях человека с природой, основанных на вос-
приятии природы как члена морального сообщества, 
морального партнера (субъекта), равноправии и равно-
ценности всего живого, а также ограничении прав и по-
требностей человека [8]. В экологической этике заклады-
ваются основы новых моральных принципов, согласно 
которым человек выступает как часть природного це-
лого и должен при любых обстоятельствах соизмерять 
свою деятельность с законами и ограничениями целого, 
и запрет «не убий» сегодня касается не только нашего 
ближнего, но и растений, животных, экосистем; расши-
ряются представления о классических добродетелях 
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[11], закладывается новая система ценностей. Как писал 
отец экологической этики О. Леопольд — экологическая 
этика - это ограничение свободы действий в борьбе за 
существование [6]. Примерно то же заявлял и другой ос-
нователь экологической этики А. Швейцер: «Самоотре-
чение ради жизни из благоговения перед жизнью»[12]. 
Именно нравственные принципы экологической этики 
являются гарантом целостности экосистем и достойного 
качества жизни человека.

Между тем современное общество по-прежнему жи-
вет по заповедям антропоцентрической потребитель-
ской этики, которая высшим благом полагает достиже-
ние любой ценой наибольшего счастья для наибольшего 
числа людей, причем счастье чаще всего понимается в 
виде суммы конкретных материальных благ, а идеалом 
выступают популярные личности, проповедующие ути-
литаристские ценности. Эти этические образцы, вернее 
отсутствие их, - одна из причин экологического тупика 
нашего столетия.

 Одной из важнейших задач, стоящих перед этикой 
XXI века современные философы считают осознание 
нравственных задач стоящих как перед отдельным че-
ловеком, так и перед человечеством в целом, задач, 
которые связаны, прежде всего, с сохранением био-
сферы, осуществлением в полной мере биосферных 
функций человечества: регуляторной, репарационной 
антикризисной. В. Хесле [11], размышляя о проблеме 
формирования человеческих качеств, необходимых 
для выживания биосферы, говорить о необходимости в 
рамках экологической этики формирования разумных 
аскетических идеалов, возвращения к Мере, причем не 
только в отношении демографической проблемы, но и 
в отношении структуры потребностей. Но главная эти-
ческая проблема большинству исследователей видится 
не в обосновании новых этических норм и принципов 
ради сохранения планеты, а в поиске стимулов и моти-
вов, способных побудить людей поступать соответству-
ющим образом. В решении большинства поставленных 
проблем этика тесно взаимодействует с экологией, пси-
хологией и педагогикой, опираясь при этом на духовные 
поиски философов как предыдущих эпох, так и совре-
менных мыслителей.

Одной из самых сложных задач, которая стоит перед 
экологами и педагогами является создание условий, 
определенной педагогической фасилитативной среды, 
которые будут способствовать развитию экологической 
этики у современной молодежи. Необходим постоян-
ный поиск педагогических методов и технологий, спо-
собствующих формированию экологической личности, 
обладающей научным мировоззрением и действующей 
в соответствии с требованиями экологического импера-
тива.[4]

Наши наблюдения показывают, что большим воздей-
ственным потенциалом, способным изменить и систему 
нравственных ценностей подростка и его мотивации, 
обладает экологический лагерь. Этот же феномен бы-
стрых позитивных изменений в структуре личности 
ребенка в условиях экологических экспедиций и поле-
вых лагерей отмечен и другими исследователями. [13] 
В частности, исследования показывают, что длительное 
пребывание в гармоничных природных средах развива-
ет способность школьников к субъектному восприятию 
элементов природы, активизирует их готовность к уча-
стию в различного рода природоохранных и природо-
восстанавливающих акциях.[5]

С 2011 года общественное движение «Школа приро-
ды» организует экологические лагеря на базе националь-
ного парка «Мещера». Одной из главных воспитательных 
задач, которую ставят перед собой руководители лагеря, 
является создание условий для развития экологической 
личности, обладающей научным мировоззрением и эко-
логической ноосферной этикой. За десять лет работы 
лагеря сформировался большой творческий коллектив, 
объединяющий ученых-естественников из различных 
университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, 
Коврова, психологов, школьных учителей, спортивных 
инструкторов. Разработаны оригинальные авторские 
образовательные программы, созданы учебные посо-
бия, в основу которых положены принципы экологиче-
ской этики.

Одним из главных видов деятельности детей в лаге-
ре является участие в мониторинговых исследования 
водно-болотных экосистем, осуществляемых в нацио-
нальном паке «Мещера» и волонтерство. Эта реальная 
повседневная помощь конкретным природным объ-
ектам становится важной частью витагенного опыта 
каждого участника лагеря. Одним из условий этичного 
поведения в природных средах является знание о них, 
понимание законов экосистем и подчинение своей де-
ятельности ограничениям и запретам, накладываемых 
этими законами, а это требует сформированного эко-
логического мировоззрения. Знаниевая составляющая 
системы экологического образования в экологическом 
лагере «Школа природы» закладывается как в ходе рабо-
ты школьников под руководством ученых над конкрет-
ными исследовательскими проектами, так и в результате 
освоения специально разработанного учебного курса 
«Экология для юных исследователей». Этические про-
блемы рассматриваются в каждом разделе курса, в рам-
ках темы «Биосфера и ноосфера» приводится краткая 
история становления экологической этики как необхо-
димого условия устойчивого развития, коэволюции при-
роды и общества.

Необходимым условием для принятия личностью 
этической составляющей данного курса является вы-
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бор таких педагогических технологий, которые будут 
способствовать не только приобретению определенной 
системы знаний, но и мотивировать личность к совер-
шению определенных природосообразных действий. 
Психологи отмечают, что можно выделить три уровня 
регуляции мотивации к совершению или не соверше-
нию поступков по отношению к природным объектам.[4] 
Первый уровень конформистский – регуляции извне: «я 
не могу причинить вред этому объекту природы, пото-
му что общественное мнение будет не на моей стороне»; 
«так никто не делает»; «меня осудят соседи, родители, 
учителя» и т.п. Второй уровень – внутренние логические 
убеждения на уровне сформированного экологического 
знания: «так делать неправильно, поскольку подобное 
действие наносит ущерб природе, нарушает устойчи-
вость природных экосистем» и т.п. И третий – глубинный 
уровень: «я так делать не могу, поскольку воспринимаю 
объект природы как живое существо (субъект); мне бу-
дет больно, если я причиню ему боль». Последнее свиде-
тельствует о наличии экологического сознания «зелено-
го» типа, и подобные вопросы рассматривает глубинная 
экология. 

Все три уровня мотивации хороши, если они сохранят 
жизнь реальному объекту природы, но в экологическом 
лагере «Школа природы» мы заняты созданием условий 
для освоения и присвоения нравственно-экологических 
ценностей второй и третьей систем регуляции. Такие 
условия создаются в современной (а для многих учи-
телей – инновационной) образовательной технологии 
педагогической мастерской и проходят поверку практи-
кой экологических походов и занятий по исследованию 
окружающей среды и изучению природных объектов и 
субъектов.

Условия для освоения нравственно-экологической 
ценности в педагогической мастерской обеспечиваются 
ее главным свойством – жизнесообразностью. Учебно-
познавательный процесс в мастерской организован ана-
логично познавательному процессу в обыденной жизни 
человека. Технологическая конструкция педагогической 
мастерской естественным образом подходит для осу-
ществления проживания образовательной линии каж-
дого участника. Под проживанием понимается бытие 
– существование, “здесь и сейчас” в качестве субъекта, 
то есть носителя деятельности, предложенной в рамках 
данной образовательной технологии (шире - организа-
ции любого деятельностного процесса).  Это “пребыва-
ние в”, а не “присутствие на...”. Неосознанное включение 
происходит на первом этапе – индукции. Последний 
этап – рефлексия, здесь происходит анализ, осознавание 
проживания, которое приводит к осознанию, что ответ-
ственность за получение результата деятельности лежит 
на самом субъекте деятельности.

Такие важные этапы мастерской, как само- (подумай 

и сделай сам) и социоконструкция (обсуди и сделай с 
другими), разные виды социализации (предъяви дру-
гим – людям или группам) также созданы для прожива-
ния, то есть участия в ней не в роли присутствующего, а 
в качестве действующего и взаимодействующего чело-
века [1]. И, как правило, любое проживание – активное 
или пассивное – отражает настоящую жизненную пози-
цию каждого участника. Особенно этому способствуют 
встроенные в мастерскую упражнения типа «активитес», 
которые позволяют событиям развиваться так, как ана-
логичную ситуацию прожили бы участники в реальной 
жизни, потому что мировоззрение всегда проявляется в 
поступке, а нравственно-ценностное ориентирование, 
как учит этика, возможно только в действии [2].

Обучение в мастерской происходит как в жизни: что-
бы человек начал познавательный поиск, сначала у него 
должна появиться – актуализироваться – причина или 
потребность узнать; тогда он ищет информацию, нужда-
ется в ней; если появляются трудности, человек идет к 
людям, общается, его общение при этом из простой ком-
муникации становится смысловым; сверяет полученное 
знание с «истиной» другой группы людей; делает выбор 
в пользу той или иной ценности, осмысляет ценность и 
значимость своего выбора; поверяет практикой, анали-
зирует; присваивает осмысленное знание или ценность. 
Таков житейский, бытийный ход человеческого поиска 
знания, ценности, смысла и таково направление прожи-
вания в педагогической мастерской, таков четко задан-
ный алгоритм мастерской. 

Педагогическая мастерская, как наиболее подхо-
дящая для освоения этических правил, установок, цен-
ностей технология, характеризуется нелинейностью ее 
логики; высокой степенью неопределенности в форму-
лировании заданий; актуализацией личностных исто-
рий и опыта; появлением вопросительной позиции об-
учающихся [1].Эти характеристики можно отнести и к 
реальной жизни – алгоритм может планироваться для 
получения вероятностного результата. Мастерская, как 
и жизнь, создает условия для освоения, усвоения, «при-
мерки» в проживаемых ситуациях и присвоения некоей 
ценности через личностное проживание; предоставляет 
выбор. Знание о ценности участник получит даже при 
пассивной позиции. Но гораздо важнее то, что за выбо-
ром ценности стоит ответственность. И каждая прожи-
тая мастерская добавляет осознанности в деятельност-
ный выбор.

Поэтому в условиях экологического лагеря мы даем 
детям возможность прожить целый ряд мастерских с 
экологическим и этическим содержанием [3]. В них эти-
ка благоговения перед жизнью Альберта Швейцера по-
знается через упражнения активитесы, позволяющие 
практически сравнить разные этические позиции, об-
наружить несовершенство своей собственной и осуще-
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ствить осознанный отказ от нее в пользу той, что явилась 
открытием. Четыре закона экологии Барри Коммонера 
тоже узнаются не через готовые тексты, а «открываются» 
с помощью театрализаций, в которых участник побывает 
и режиссером, и актером, и сочинителем афиш. Экологи-
ческие правила жизни в самом лагере и правила счаст-
ливого сосуществования всех друг с другом (включая де-
тей, взрослых, змей, ежей и редких и нередких растений) 
тоже никто не продиктует, их ежегодно «создают» и пото-
му с легкостью исполняют «создатели», договорившиеся 
им следовать. И среди этих правил работает Правило до-
верия, без которого невозможна ни одна мастерская [2], 
потому что оно создает доверительное пространство. 
И это пространство хорошо организованной свободы 
для изменения целеполагания, для роста самоосознава-
ния, для самоорганизации всем участникам мастерской, 
включая мастера, ее ведущего. 

Таким образом, технология мастерской с ее педаго-
гической философией, жизнесообразным алгоритмом 
проживания, многообразными способами действия и 

взаимодействия, индуктивной логикой и обязательной 
рефлексией создает все необходимые условия для вы-
работки участниками целостного знания о нравствен-
ных высотах и пути к ним. В пространстве мастерской 
происходит освоение участниками этического закона 
через действие и осознавание. Такое вхождение в цен-
ности делает их принятие в мировоззрение осознанным, 
превращает их в личностные морально-этические уста-
новки, определяющими экологически нравственное по-
ведение человека.

Опыт экологического лагеря «Школы природы» 
свидетельствует, что развитие экологической этики, 
самоформирование системы эколого-нравственных 
ценностей, ноосферных идеалов, готовности к приро-
досообразной деятельности обеспечивается системой 
тщательно продуманных педагогических действий, 
включающих использование метода исследований, во-
лонтерства, личностно-ориентированных интерактив-
ных педагогических технологий.
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