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Для сохранения национального само
сознания малочисленных коренных наро
дов необходимо решение задач этничес
кого, экологического, этнокультурного и 
этноэкологического воспитания, не толь
ко на федеральном, но и на региональ
ном уровне. Такое воспитание станет 
возможным при создании и реализации 
национальной системы этнопедагогики 
народов Горного Алтая, в которой боль
шое внимание будет уделяться систем
ному рассмотрению видов национально
хозяйственной деятельности, элементов 
праздничной и игровой культуры, обу
чению родному языку в детских садах, 
школах и вузах, организации культурно

досуговых мероприятий в открытой сре
де, погружению в мир природы, выходу 
на новые информационные технологии.

В связи с этим особое значение при
даётся обобщению опыта исторического, 
этнопедагогического, этнокультурного и 
этноэкологического воспитания различ
ных народов, сформировавших конкрет
ные виды взаимоотношений человека и 
окружающей среды, природы и общества.

В ходе проведения анализа основных 
научных подходов к проблеме этноэко- 
логического образования и воспитания 
определено, что культура, содержание 
воспитания детей в народной среде яв
ляется предметом интереса Г Н. Вол-
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кова, Л. С. Выготского, Т И. Жуков
ской, Л. П. Илъченко, Л. А. Мамедо
вой, Л. Н. Павловой, К. Б. Семенова, 
И. А. Шорова и др. учёных, изучающих 
этнопедагогическое наследие. Этот ин
терес, распространяющийся и на тра
диционную систему коренных народов 
Сибири, вызван в настоящее время не 
только академическими соображениями, 
но и кризисным состоянием территорий 
и проживающих там этносов.

Проведённый анализ показал, что со
хранение традиционной воспитательной 
системы возможно на основе использо
вания массива этнокультурных традиций 
коренного населения в условиях сосущес
твования и взаимосвязи разных культур и 
изменяющегося мира [14]. Примером мо
жет служить Республика Алтай, которая 
признана мировым сообществом экосис
темным резерватом планетарного масш
таба, всемирным банком биологического, 
ландшафтного и этнического разнооб
разия планеты. Кроме того, Республика 
Алтай является концентратом традиций 
природопользования коренных народов 
Сибири, позволивших сберечь это уни
кальное разнообразие [10]. Комплекс эт- 
ноэкологических традиций являет собой 
образец гармоничного взаимодействия че
ловека со средой обитания и может стать 
основой построения качественно нового 
подхода к природопользованию, образова
нию и воспитанию, в основе которых ле
жит народная система воспитания [9].

Народная система воспитания -  это 
комплекс традиций, обычаев, обрядов, 
норм поведения, запретов, передающих
ся из поколения в поколение. Педаго
гическая мысль этноса представлена в 
устном народном творчестве. Каждый 
народ имеет свой идеал воспитания. Рус
скому человеку присущи такие черты, 
как духовность, поиск высшего смысла 
жизни, религиозность, гуманность, ду
шевность, размах и героизм (М. В. Ло
моносов, К. Н. Леонтьев, B. C. Соловьёв, 
К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, Н. А. Бер
дяев, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт,
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В. М. Бехтерев, А. Макаренко, В. А. Су- 
хомлинский, Г. Н. Волков, В. Кукушин, 
Л. Д. Столяренко и др.). Чувашский эта
лон воспитания слагается из гармони
ческого единства семи добродетелей: 
трудолюбия, здоровья, ума, дружбы, доб
роты, целомудрия, честности (Н. И. Во
робьев, П. В. Денисов, В. Д. Димитри
ев, М. Г. Кондратьев, Н. М. Охотников, 
Н. Р. Романов, А. К. Салмин, Г. Т. Тимо
феев, П. П. Фокин и др.). Модель саамс
кого этнического воспитания определя
ется такими качествами, как миролюбие, 
кротость, гостеприимство, замкнутость 
(Н. М. Ведерников, Г. М. Керт, А. П. Кос- 
менко, Л. С. Беляева, Л. С. Ватинова, 
Л. Т Пантелеева, В. Телицына, Е. Г. Труд- 
кова и др.). Этнопедагогика алтайцев рас
крывается в системе «природа-человек- 
общество» (М. М. Бурулова, Н. В. Екеев,
Э. В. Екеева, C. Каташ, Н. А. Майдурова, 
Н. Модоров, Н. А. Содоноков, Суразаков, 
Н. А. Тадина и др.). Идея гармоничес
кого совершенства личности заложена 
в самой природе человека и в характере 
его деятельности, поэтому важно гово
рить об этноэкологическом воспитании 
школьников, где необходимо обосновать 
условия и пути использования этнопеда- 
гогики народа в современной практике 
обучения и воспитания.

Методологическую основу организа
ции социально-воспитательной среды 
по формированию этнической культуры 
составляют положения: об образовании 
как системе, обеспечивающей трансля
цию социального опыта и культуры; о 
роли деятельности в развитии личности; 
положения о роли национальной куль
туры, фольклора для воспитания под
растающих поколений (К. Насыйри); 
средовой подход в воспитании личности 
(Ю. С. Мануйлов); положение об огром
ном воспитательном потенциале народ
ного творчества и народной педагогики 
(Г. Н. Волков, И. Я. Ханбиков, Р Х. Шай- 
марданов и др.)

В переосмыслении отношений че
ловека и природы трудно переоценить
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роль экологического воспитания, задачи 
которого состоят в создании мотивации 
к сохранению природного разнообразия, 
гармонизующего отношения в системе 
«человек -  окружающая среда». Этноэко- 
логическое образование признано меж
дународным экологическим движением 
педагогов важнейшим направлением пе
дагогических исследований и совершенс
твования образовательных систем в целях 
выживания и развития человечества.

В традиционных культурах различ
ных народов не было экологии в совре
менном смысле. Тем не менее, в культуре 
каждого этноса, безусловно, существо
вал и существует определенный пласт 
человеческой деятельности, который так 
или иначе связан с регуляцией процессов 
взаимодействия человека с природой [9]. 
Издавна бытующие в народе экологи
ческие ценности сформировали строгие 
экологические нормы, воплощённые в 
педагогические идеи, традиции, обычаи. 
Поэтому вполне правомерно вести речь 
об экологии как универсальной заботе 
человечества -  экологии окружающей 
природы, экологии культуры, экологии 
этнических образований.

Отсюда перед педагогической наукой 
встаёт проблема научного обоснования 
принципов структуры, содержания, форм 
и методов системы этноэкологического 
образования и воспитания обучающихся 
в современном общеобразовательном уч
реждении.

При этом в настоящее время проблема 
сущности этноэкологического образова
ния остаётся дискуссионной.

В разработку основ экологическо
го образования и воспитания на совре
менном этапе основной вклад внесли 
А. А. Захлебный, И. Д. Зверев, И. А. Ры
ков, И. Т Суравегина и другие. Ими оп
ределены цели экологического воспита
ния и образования, их методологические 
и педагогические принципы, разработана 
система знаний о природе. В педагогичес
кой науке рассмотрены вопросы эколого
краеведческого воспитания с общетеоре

тических, мировоззренческо-ценностных 
и методических позиций (В. Е. Борейко, 
В. Г. Бабанов, О. Н. Галчинова, Г Н. Вол
ков, Б. Т Лихачёв, А. Ф. Родина и др.).

Некоторые педагоги прошлого, та
кие как В. А. Сухомлинский, А. С. Ма
каренко, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, 
И. Я. Коменский, современные отечест
венные педагоги -  Г. Н. Волков, В. Г. Ба
банов, О. Н. Галчинова и другие -  в своих 
трудах говорили и обращались к педаго
гическому опыту, наследию разных наро
дов, раскрывали воспитательное значе
ние национальных традиций, их роль в 
формировании ответственного отноше
ния к природе.

Можно выделить несколько подходов 
использования традиционно-культурного 
материала в этноэкологическом образо
вании и просвещении. Среди экологов и 
этноэкологов нет единого мнения и под
хода.

Таким образом, выявлены следующие 
подходы к проблеме этноэкологического 
воспитания:

а) пересказывание, простое предъяв
ление содержания экологических тради
ций: экологические традиции собираются 
по книгам или в самостоятельных экспе
дициях, а затем излагаются в форме уро
ков, лекций или бесед. В данном случае 
ожидается, что природосберегающее со
держание традиционных культур «как-то 
само собой передастся» слушателям (де
тям или взрослым), усвоится ими, чего, 
конечно же, чаще всего не происходит. 
Ученик с интересом выслушает лекцию, 
запомнит какие-то поверья, но едва ли 
станет следовать этому в своей жизни;

б) интерактивный игровой (ролевой) 
подход. Наиболее яркий пример -  роле
вые лагеря В. Е. Владыкина по веровани
ям удмуртов (г. Ижевск). Или -  игровая 
ролевая программа лагеря «Говорящая 
вода», разработанная на основе мифоло
гических представлений о природе аме
риканских индейцев (г. Уфа) [11]. Извес
тна также этноэкологическая программа 
А. С. Пешковой по работе с младшими

87



Учёные записки ЗабГГПу

школьниками на основе славянских по
верий, фольклора и православных тра
диций «Вслед за солнышком живём» [8]. 
Во всех этих и подобных программах 
традиционное знание предстаёт как бы в 
качестве декораций для уяснения некое
го природоохранного содержания. Учас
тники программ сознательно «играют в 
старину», им предлагается «на какое-то 
время побыть древними индейцами или 
славянами» и т. п. -  современное созна
ние играет в древнее [1]. При этом не 
происходит понимания живых современ
ных традиционных культур, участники 
не осваивают методики наблюдения и 
сбора традиционных экологических зна
ний. Хотя, в отличие от первого подхода, 
это активный путь проживания (пусть и 
игрового, оторванного от реальной мест
ности) традиционных экологических зна
ний, что является плюсом;

в) манипуляция традиционно-культур
ным материалом и мифотворчество. Уси
ление предыдущего подхода происходит 
в установке, которая отражена, например, 
в некоторых публикациях В. Е. Борейко. 
Так, в статье «Использование народных 
традиций в охране природы» он пишет: 
«Народные традиции, обычаи и приметы 
могут как способствовать охране приро
ды, так и мешать ей. Первые называются 
экофильными, вторые экофобными. Как 
одних, так и других достаточно в народной 
памяти. Естественно, нас, экологов, инте
ресуют экофильные народные традиции. 
Их можно использовать в экологическом 
воспитании и образовании, в процессе 
развития рационального природопользо
вания, в разработке экологической этики 
и природоохранной эстетики» [3]. Второй 
немаловажный момент работы с традици
ями -  это создание (переизобретение) и 
распространение новых природоохранных 
традиций, обрядов и примет. Также жела
тельно обратить внимание на бытующие 
во многих местах антиприродоохранные 
поверья и традиции (особенно это касает
ся поверий о змеях, жабах, летучих мышах 
и т. п.). Подобный подход сильно утилизи
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рует и огрубляет традиционную культуру, 
сводя сложную систему мифосимволичес
кого восприятия природы в рамках конк
ретной традиционной культуры;

г) выявление этноэкологического ком
плекса, традиционных экологических 
знаний как системы. Данный подход ха
рактерен для школы Н. В. Морохина и 
для ряда других профессиональных этно
логов [7];

д) педагогическая актуализация тра
диционных культур и гуманитарно-эко
логическое картирование. Основная пе
дагогическая форма -  сетевые проекты с 
учебно-исследовательскими экспедици
ями, с обучающимися в их составе. Они 
организуются там, где есть коллективы 
общеобразовательных с опытом гума
нитарно-экологических исследований и 
предполагают действие нескольких учеб
но-исследовательских групп с целью гу
манитарно-экологического картирования 
многообразия традиционных представле
ний и форм отношения к лесным объектам 
(животные, растения, растительные сово
купности, лесные родники, др. объекты 
«географии» пространства внутри леса и 
пр.). Также при исследовании, чем богато 
и примечательно каждое селение родно
го края, обучающиеся узнают особенную 
традиционную экологическую культуру 
каждого из этих селений. Результатом яв
ляется представление и сохранение уни
кальности многообразия традиционных 
культур в родном крае [5].

Выявление сущности и специфики эт
нического, экологического и этноэколо- 
гического, этнокультурного образования 
и воспитания подрастающего поколения 
показало, что большое значение имеют 
региональные условия, обеспечивающие 
специфику понятия «этноэкологическое 
образование и воспитание», которое 
складывается из двух основных опре
делений -  «экологическое образование и 
воспитание» и «этническое воспитание».

Экологическое образование -  непре
рывный процесс обучения, воспитания 
и развития личности, направленный на
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формирование системы научных и прак
тических знаний и умений, ценностных 
ориентаций, поведения и деятельности, 
обеспечивающих ответственное отноше
ние к окружающей социально-природной 
среде и здоровью.

Экологическое воспитание -  состав
ная часть нравственного воспитания. По
этому под экологическим воспитанием 
понимается единство экологического со
знания и поведения, гармоничного с при
родой. На формирование экологического 
сознания оказывают влияние экологичес
кие знания и убеждения. Экологическое 
поведение складывается из отдельных 
поступков (совокупность состояний, кон
кретных действий, умений и навыков) и 
отношения человека к ним, на которые 
оказывают влияние цели и мотивы лич
ности. В сущности экологического вос
питания есть две стороны: первая -  эко
логическое сознание, вторая -  экологи
ческое поведение.

Этническое воспитание -  это целенап
равленное приобщение к нравственным 
ценностям, формирование моделей пове
дения своего этноса и ознакомление его с 
элементами культуры.

Этнокультурное образование -  это це
лостный процесс изучения, деятельност
ного освоения этнокультурного наследия 
и воспитания личности на этнокультур
ных традициях, процесс становления 
личности в осмыслении синхронных и 
диахронных информационных связей, 
учитывающих полиэтническую горизон
таль географического пространства и ис
торико-временную вертикаль развития 
этноса и суперэтноса в структуре разви
тия мировой культуры.

Термин «этноэкологическое образова
ние» впервые прозвучал в 2004 г. на Меж
правительственной конференции ЮНЕС
КО, посвященной международному Году 
гор. По её итогам была принята програм
ма действий, названная «Концепцией эт- 
норегионального природопользования», 
в которой был отмечен глобальный ха
рактер этноэкологического образования.

Концепция этноэкологического образо
вания представлена в материалах Межпра
вительственной конференции ЮНЕСКО и 
ЮНЕП. Она основывается на представле
нии о необходимости включения в систе
му образования знаний, умений и навы
ков, составляющих основы этноэкологии 
и рационального природопользования в 
условиях уязвимых горных экосистем.

Имея общие принципы и задачи, эко
логическое образование в различных 
регионах страны, под влиянием разного 
рода условий приобретает свои особен
ности. В Алтай-Саянском экорегионе 
(далее АСЭР), объединяющем республи
ки Алтай, Хакасию, Тыву, горные районы 
Кемеровской области и Алтайского края, 
они определяются природно-климатичес
кой, культурно-исторической, социально
экономической спецификой.

Высокий уровень биологического раз
нообразия, наряду с большой степенью 
сохранности природного потенциала 
региона (обусловленного, главным об
разом, значительной отдалённостью от 
административных и индустриальных 
центров, низким уровнем экономическо
го развития региона) позволяет назвать 
Республику Алтай уникальным природ
ным комплексом, имеющим мировое и 
общечеловеческое значение.

Таким образом, природно-климатичес
кая специфика региона определяет подход 
к экологическому образованию с точки 
зрения формирования отношения к при
роде АСЭР как к объекту всемирного при
родного наследия человечества, развития 
стратегий и технологий экологически гра
мотного взаимодействия с ней. Пробле
ма актуальности экологического знания 
вследствие обострения взаимоотношений 
общества и природы находит отражение 
во всех известных ныне науках.

Культурно-историческая специфика 
региона связана с традициями природо
пользования в истории культуры наро
дов, населяющих АСЭР Исторические 
памятники, находящиеся на территории 
республик Алтай, Хакасия, Тыва (на
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скальные рисунки -  петроглифы, писани
цы; древнейшие на территории Евразии 
стоянки древнего человека; курганы и 
захоронения), позволяют проследить ис
торию развития взаимоотношений чело
века с природой.

АСЭР, являясь ядром происхождения 
этноса тюркских народов, представляет 
интерес и с точки зрения ретроспектив
ного исследования культурно-истори
ческих традиций природопользования. 
Как показывают исследования, хозяйс
твенный уклад, психология, верования 
коренного тюркоязычного населения в 
значительной мере определялись эколо
гической средой. Бережное отношение к 
природе, одушевление её сил -  неотъем
лемые свойства мировоззрения этносов

АСЭР Не случайно, предметом покло
нения до сих пор служат отдельные при
родные объекты, лечебные источники, 
растения и животные. Социологические 
исследования последних лет показывают, 
что интенсивное освоение природных 
богатств: земельных, сырьевых, промыс
ловых ресурсов оказывает разрушающее 
воздействие на нравственную среду мес
тного населения, особенно на хрупкую 
этническую культуру малых этносов.

Таким образом, исходя из культур
но-исторической специфики региона, 
особую важность приобретает принцип 
формирования бережного отношения к 
природе как среде обитания малых этно
сов, являющийся залогом сохранения их 
духовной культуры.
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