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АННОТАЦИЯ. В современном мире, где экологические проблемы становятся все более острыми, 
вопросы экологического образования приобретают особую актуальность. В этой связи не является 
исключением и Республика Абхазия. Несмотря на то, что республика обладает уникальными при-
родными ресурсами и богатым биоразнообразием, ее население все чаще сталкивается с экологиче-
скими проблемами. Одна из возможностей их предотвращения зависит от своевременного осу-
ществления экологического образования молодежи. Обосновывается тезис о том, что непрерывное 
экологическое образование следует реализовать не только в средних общеобразовательных учре-
ждениях, но и в системе дополнительного экологического образования. Этот подход имеет свои 
особенности и специфику, которые определяются как природными условиями страны, так и ее 
культурно-историческими корнями. В материалах статьи характеризуются национальная специфи-
ка образования в целом и современное состояние экологического образования в частности. В работе 
приводится анализ исторических, культурных и географических факторов, влияющих на формиро-
вание экологического мировоззрения школьников. Отражены особенности содержания и методы 
дополнительного экологического образования, учитывающие национальные традиции и ценности. 
В статье впервые рассматриваются ключевые аспекты организации дополнительного экологическо-
го образования школьников Республики Абхазия на базе экологических клубов. 
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ABSTRACT. In the modern world, where environmental problems are becoming more acute, environmen-
tal education issues are becoming particularly relevant. In this regard, the Republic of Abkhazia is no ex-
ception – with its unique natural resources and rich biodiversity, its population is increasingly facing envi-
ronmental problems. One of the ways to prevent them depends on the timely implementation of environ-
mental education for young people. The thesis is substantiated that continuous environmental education 
should be implemented not only in secondary educational institutions, but also in the system of additional 
environmental education. This approach has its own characteristics and specifics, which are determined 
both by the natural conditions of the country and its cultural and historical roots. The article describes the 
national specifics of education in general, and the current state of environmental education in particular. 
The paper provides an analysis of historical, cultural and geographical factors influencing the formation of 
the ecological worldview of schoolchildren. The features of the content and methods of additional envi-
ronmental education, taking into account national traditions and values, are reflected. For the first time, 
the article examines the key aspects of the organization of additional environmental education for school-
children of the Republic of Abkhazia on the basis of environmental clubs. 
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 современном мире экологические 
проблемы приобретают все более 

острый характер. Человечество столкнулось 
с различными вызовами, связанными с за-
грязнением окружающей среды, неэффек-
тивным использованием природных ресур-
сов и сокращением биоразнообразия. Чаще 
понятие «биоразнообразие» в науке и есте-
ственно-научном образовании используют 
при характеристике множества видов жи-
вотных, растений, грибов и микроорганиз-
мов, обитающих на Земле и населяющих все 
среды жизни: водную, наземно-воздушную, 
почвенную и организменную. Согласно 
представлениям зарубежных и российских 
ученых-биологов, биоразнообразие живых 
существ – это результат очень длительного 
процесса эволюции [10]. К сожалению, сего-
дня не только исчерпаемые природные ре-
сурсы, но и биологическое разнообразие 

планеты находятся под угрозой из-за дея-
тельности человека. Поэтому для сохране-
ния благополучия нашей планеты необхо-
димо как можно скорее осуществить форми-
рование экологической грамотности у лю-
дей. Это станет возможным только через со-
здание фундаментальных основ концепту-
ального экологического образования. 

Экологическое образование играет 
важную роль в формировании у учащихся 
ответственного отношения к окружающей 
среде. В школе, где дети и подростки прово-
дят значительную часть своего времени, 
экологическое образование имеет особое 
значение, так как позволяет формировать 
экологическую культуру и повышать эколо-
гическую грамотность учащихся. 

Общую структуру экологического обра-
зования можно выразить следующей схе-
мой (рис.). 

 

Рис. Структура экологического образования 

Одной из главных целей экологическо-
го образования в школе является развитие 
экологического мировоззрения и природо-
сообразного поведения учащихся. Это до-
стигается через изучение экологических 
принципов, законов и понятий в школьной 
среде, а также через практическую деятель-
ность на природе. 

Задачами экологического образования 
являются:  

1. Формирование системы экологиче-
ских знаний, системы представлений о ми-
ре природы как совокупности конкретных 
природных объектов. Понимание много-
сторонней ценности природы как источни-
ка материальных и духовных сил общества. 

2. Формирование экологического от-
ношения (положительного, бережного, от-
ветственного) к природе, потребности об-
щения с ней. 

3. Формирование навыков природо-
охранительной деятельности. Освоение стра-
тегий и технологий взаимодействия с при-
родной и социальной окружающей средой. 

4. Развитие альтернативного и прогно-
стического мышления, экологического со-
знания, экологического менталитета, эко-
логической культуры при анализе природ-
ных объектов и в процессе деятельности в 
природе [9]. 

Республика Абхазия, расположенная на 
побережье Черного моря, обладает богатым 
природным наследием и является уникаль-
ной экологической системой [14; 15]. В свете 
растущей экологической проблематики в 
мире осуществление дополнительного эко-
логического образования школьников ста-
новится все более актуальным. Националь-
ные особенности и специфика Абхазии со-
здают определенные условия для его разви-
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тия и реализации:  
во-первых, одной из особенностей Аб-

хазии является разнообразие ее природных 
ландшафтов. Здесь можно найти горные 
вершины, живописные озера, плодородные 
долины и уникальные пляжи. Такое разно-
образие предоставляет широкий спектр 
возможностей для изучения экологических 
законов и закономерностей экологии, а 
также для практического опыта в области 
природоохранной деятельности. Школьни-
ки могут знакомиться с различными экоси-
стемами, изучать их биологическое разно-
образие и оценивать влияние человеческой 
деятельности на окружающую среду; 

во-вторых, Абхазия имеет богатое исто-
рическое и культурное наследие, которое 
тесно связано с окружающей средой, и это, 
безусловно, накладывает свой отпечаток. 
Местные традиции и обычаи включают 
уважение к природе и бережное отношение 
к ресурсам. Это создает благоприятную 
почву для формирования экологического 
сознания у школьников. Таким образом, в 
дополнительном экологическом образова-
нии можно изучать традиционные методы 
использования природных ресурсов. Для 
этого с целью передачи знаний и опыта 
возможно привлечение местных экспертов 
и старейшин; 

в-третьих, Абхазия является популяр-
ным туристическим направлением, привле-
кающим множество посетителей каждый 
год. Это создает почву для развития экоту-
ризма и последовательного предметного 
экологического образования в природных 
экосистемах Республики. Школьники могут 
участвовать в экскурсиях и практических 
занятиях на природе. Такой опыт поможет 
им не только лучше понять важность сохра-
нения окружающей среды, но и применить 
полученные знания в будущем. 

Для абхазов природа является священ-
ной, она источник жизни и благоденствия. 
В абхазской культуре много внимания уде-
ляется вопросам экологического благопо-
лучия [2]. Это отношение к природным 
объектам передается из поколения в поко-
ление и формирует у детей бережное отно-
шение к окружающей среде. Например, су-
ществуют народные традиции, обычаи и 
запреты, направленные на сохранение при-
роды. Экологические традиции – это набор 
представлений и правил взаимоотношения 
человека и природы, выработанных в про-
цессе исторического развития этноса и его 
взаимодействия с внешней средой. Сохра-
нение экологических традиций имеет важ-
ное аксиологическое значение при форми-
ровании экологического сознания. 

Экологическое сознание – форма обще-
ственного сознания, включающая в себя со-

вокупность идей, взглядов, мотиваций, 
оценок, отражающих экологический аспект 
бытия и практику отношений между чело-
веком и природой. Его формирование 
напрямую зависит от ценностей, разделяе-
мых обществом. Если доминирующие цен-
ности основаны на уважительном отноше-
нии человека и природы, то и экологиче-
ское сознание будет соответствующим. Эко-
логический кризис – следствие сбоя в си-
стеме ценностей общества, базирующейся 
на непрерывном потреблении. Религиозные 
ценности выражены в традиционной рели-
гии, которая представляет собой систему 
культовых действий, взглядов и правил, 
сложившихся в процессе исторического 
развития абхазского общества. Для совре-
менной Абхазии характерно наличие рели-
гиозного синкретизма, слияния традицион-
ной религии с православным христиан-
ством и исламом. Неразрывная связь тра-
диционной религии с природой, выражен-
ная в сакрализации ее объектов, стала фун-
даментом при формировании дальнейших 
отношений между человеком и природной 
средой [5]. Экологизация сознания заклю-
чается в становлении различных форм цен-
ностного сознания, а также в процессе 
овладения определенными ценностями в 
виде идеалов, обычаев, традиций и т. д., т. е. 
в формировании того, что мы называем 
экологической культурой. Формирование 
экологической культуры непосредственным 
образом осуществляется в процессе эколо-
гического воспитания [13]. Экологическое 
воспитание наряду с экологическим обуче-
нием и просвещением является основой 
экологического образования. 

История развития экологического об-
разования в Республике Абхазия имеет свои 
особенности, связанные с историческими 
событиями и политическими изменениями 
в регионе. В период советской власти эколо-
гическое образование в Абхазии было 
включено в общую систему естественно-
научного образования и осуществлялось в 
рамках школьных программ [2; 3; 5]. В то 
время основное внимание уделялось изуче-
нию природы и природных ресурсов регио-
на, а также проблемам их сохранения. 
Школьные уроки по естествознанию прово-
дились регулярно, и дети получали базовые 
знания о взаимосвязи между человеком и 
окружающей средой. Однако после распада 
Советского Союза и грузино-абхазской вой-
ны 1992–1993 гг. образовательная система в 
регионе столкнулась с серьезными трудно-
стями. Во время вооруженного конфликта 
многие школы были разрушены и их часто 
использовали в качестве временных убе-
жищ. Это привело к значительному сокра-
щению возможностей для осуществления 
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учебно-воспитательного процесса в целом и 
экологического образования в частности [2].  

Ситуация начала улучшаться в конце 
1990-х гг., когда в Абхазии была достигнута 
относительная стабильность и начат про-
цесс восстановления образовательной си-
стемы. В этот период были предложены но-
вые программы по биологическому образо-
ванию с основами экологии, которые учи-
тывали особенности региона и актуальные 
проблемы окружающей среды. С 2000-х гг. 
экологическое образование в Абхазии по-
лучило новый импульс развития благодаря 
активной поддержке международных и не-
правительственных организаций. Они ока-
зали помощь в обновлении учебных мате-
риалов, проведении тренингов и семинаров 
для учителей, а также в организации эколо-
гических мероприятий и экскурсий для 
школьников. Сегодня в Абхазии существует 
ряд организаций, занимающихся развитием 
экологического образования: Обществен-
ная экологическая организация «Апсаба-
ра», Сухумский Дом Юношества, АбхазДеск, 
АМЧ и др. Они работают с учителями и 
школьниками, проводят различные меро-
приятия, включая конкурсы, экскурсии и ла-
геря, направленные на повышение экологи-
ческой осведомленности и призванные ак-
тивно вовлекать молодежь в сохранение 
окружающей среды. Однако, несмотря на 
имеющиеся положительные изменения, 
развитие экологического образования в Аб-
хазии все еще сталкивается с рядом проблем.  

Современные международные стандар-
ты школьного образования определяют ряд 
ключевых компетенций обучающихся, ука-
зывающих на уровень их естественно-
научной грамотности. Это способность объ-
яснять природные явления с научной точки 
зрения, навык применять методы есте-
ственно-научного исследования при реше-
нии реальных жизненных ситуаций, а так-
же умение интерпретировать данные и ис-
пользовать научные доказательства для по-
лучения обобщений и выводов [4]. 

К сожалению, в школах Абхазии не су-
ществует системности, непрерывности, по-
следовательности в организации процесса 
экологического образования, нет практиче-
ской направленности в обучении, учителя 
не владеют методикой экологического об-
разования, основами педагогического про-
ектирования, не выделяют приоритетные 
направления экологического образования 
[8]. Подобная картина наблюдалась на 
определенном этапе в школах Российской 
Федерации, и с такими же проблемами ме-
тодического характера столкнулась образо-
вательная система в нашей стране сейчас.  

В настоящее время педагогической 
наукой Республики осуществляется обнов-

ление методов и средств экологического об-
разования, которое, по мнению современных 
педагогов-экологов, представляет собой со-
вокупность межпредметно-экологических 
идей, научных экологических и нравствен-
но-экологических знаний (понятий, пред-
ставлений, фактов), интеллектуальных и 
практических умений и навыков, социально 
выработанного опыта творческой деятельно-
сти, подлежащих усвоению учащимися в 
процессе формирования у них ответственного 
отношения к природе. Кроме того, на содер-
жание экологического образования опреде-
ленное влияние оказывают социально-
экономические и психолого-педагогические 
факторы, важнейшие из которых следую-
щие: заинтересованность общества в сохра-
нении экологически чистой среды суще-
ствования; потребность общества в эколо-
гической грамотности граждан; состояние и 
достижения экологической науки; общее 
состояние и тенденции развития образова-
ния и общества в целом [1]. 

Концепция экологического образова-
ния рассматривает данный процесс как не-
прерывное обучение, воспитание и просве-
щение личности, направленные на форми-
рование системы научных знаний и прак-
тических умений, ценностных ориентаций и 
практической деятельности, обеспечиваю-
щих ответственное отношение человека к 
окружающей социально-природной среде. 
Соответственно, для того чтобы ученики 
могли полноценно усваивать экологические 
знания и развивать свои умения, необходи-
мо не только использовать традиционные 
методы преподавания, но и организовывать 
разнообразные дополнительные мероприя-
тия. По мнению современных педагогов-
экологов И. Д. Зверева, А. Н. Захлебного, 
И. Т. Суравегиной, А. П. Сидельковского, со-
держание экологического образования пред-
ставляет собой совокупность межпредметно-
экологических идей, научных экологических 
и нравственно-экологических знаний (поня-
тий, представлений, фактов), интеллектуаль-
ных и практических умений и навыков, соци-
ально выработанного опыта творческой дея-
тельности, подлежащих усвоению учащи-
мися в процессе формирования у них ответ-
ственного отношения к природе [6; 7].  

Важным шагом в развитии экологиче-
ского образования в Абхазии было и есть 
создание национальной стратегии по эко-
логическому образованию. Эту стратегию 
разработали совместно государственные ор-
ганы, образовательные учреждения и эко-
логические организации. Она определила 
основные цели и задачи, а также механиз-
мы реализации экологического образова-
ния в регионе. Одним из важных достиже-
ний в развитии экологического образова-
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ния в Абхазии стало создание в 2021 году 
пяти школьных экологических клубов. Эти 
клубы предлагают дополнительные занятия 
по экологии, организуют экскурсии и прак-
тические занятия на природе. Они стиму-
лируют интерес детей к окружающей среде 
и активно вовлекают их в решение экологи-
ческих проблем.  

Экологический клуб – это форма вне-
урочной (или внешкольной) деятельности, 
которая позволяет ученикам более глубоко 
погрузиться в мир науки и природы. Это так 
называемое неформальное экологическое 
образование. Работа в клубе помогает раз-
вивать умения научного поиска и анализа 
информации, критического мышления, а 
также способность к творческому мышле-
нию. Основной задачей экологического 
клуба является формирование экологиче-
ской культуры учащихся. В рамках клуба 

можно проводить исследования природы, 
организовывать экскурсии в заповедники, 
обсуждать проблемы экологии, искать пути 
их решения и многое другое.  

На сегодняшний день по Республике 
Абхазия функционируют уже 10 экологиче-
ских клубов (табл.), открытых во всех райо-
нах при поддержке Общественной экологи-
ческой организации «Апсабара». Програм-
ма работы эко-клубов, разработанная на 
кафедре экологии и морфологии животных 
Абхазского государственного университета, 
опирается на региональный аспект и стро-
ится на основе прикладного характера зна-
ний. Экологические клубы в Республике 
предоставляют возможность использовать 
различные методы обучения, такие как 
лекции, беседы, практические занятия в иг-
ровой и интерактивной формах. 

Таблица 
Экологические клубы Республики Абхазия 

№ Эко-клуб, локация 
Количество  
участников 

Девочки Мальчики 

1 Эко-центр Апсабара, г. Сухум 10 6 4 

2 Средняя школа, с. Нижяя Эшера  10  5 5 
3 Сухумский Лицей-интернат  10 6 4 
4 Средняя школа № 1, г. Пицунда 10 2 8 
5 Средняя школа № 1, г. Гагра 10 6 4 
6 Средняя школа, с. Шашиквара 10 4 6 
7 Средняя школа, с. Мгудзырхуа 10 5 5 
8 Средняя школа № 1, г. Ткуарчал 10 5 5 
9 Средняя школа № 2, Г. Очамчыра 10 4 6 
10 Средняя школа, с. Уарча  10 4 6 

 

В наших условиях экологические клубы 
явились тем нематериальным инструмента-
рием, который помогает осуществлять эко-
логическое образование. Они стали цен-
тром распространения экологических зна-
ний, формирования бережного отношения 
к природе, и не только у школьников, но и у 
их родителей. Так, например, с декабря 
2022 г. по ноябрь 2023 г., помимо преду-
смотренных программой учебных занятий, 
участники клубов провели следующие вы-
ездные совместные мероприятия:  

1) бёрдвотчинг – любительское 
наблюдение за птицами в их естественной 
среде, на озере Инкит, территория Пицун-
да-Мюссерского заповедника; 

2) туристический «Пятнистый квест», 
организованный представителями Сочин-
ского национального парка и МЧС Респуб-
лики Абхазия на берегу реки Бзыбь; 

3) Российско-абхазский форум «Две 
страны – одно море» – проводится с 2014 г. 
Он проходит в рамках мероприятий, по-
священных Международному Дню Черного 
моря; 

4) экологическая акция с элементами 
игры «Елки-иголки» в лесном массиве Пи-

цунда-Мюссерского заповедника; 
5) творческий конкурс «Сохраним зе-

леный лес», который проходил в Рицин-
ском реликтовом национальном парке; 

6) учебные экскурсии в Ботанический 
сад и Краеведческий музей, г. Сухум; 

7) Первый детский Экологический фо-
рум в Абхазии, проходивший в селе Мгуд-
зырхуа Гудаутского района. 

Подобные совместные мероприятия 
включают элементы экологического мони-
торинга. Целью использования методов 
экологического мониторинга в клубе явля-
ются знакомство обучающихся с принципа-
ми контроля за состоянием окружающей сре-
ды и отдельных природных объектов; изуче-
ние приборов экологического контроля; раз-
бор последствий негативного антропогенного 
воздействия; знакомство с экологическими 
нормативами и особенностями организации 
здоровой и комфортной среды проживания. 
Экологический мониторинг — это одна из 
наиболее эффективных форм организации 
учебно-исследовательской деятельности, с 
одной стороны, способная заинтересовать 
школьников своей региональной составляю-
щей, поскольку всегда интересно, что про-
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исходит в том месте, где ты живешь, с дру-
гой – позволяющая воспитать настоящих 
патриотов и людей с активной жизненной по-
зицией, желающих минимизировать как ан-
тропогенное, так и техногенное воздействие 
на природу для того, чтобы жить в здоровой и 
экологически безопасной среде [11]. 

Совместные встречи и мероприятия – 
это эффективный инструмент, благодаря 
которому одновременно развивается не-
сколько ключевых компетенций: формиру-
ется экологическая культура; повышается 
осведомленность о проблемах экологии; 
развиваются навыки сотрудничества и ли-
дерские качества. Формируются умения 
нести ответственность за свои действия; 
школьники обучаются умению принимать 
решения. Параллельно поддерживаются 
позитивные отношения между детьми и 
взрослыми, способствующие вовлечению 
родителей в процесс обучения детей, повы-
шающие осведомленность родителей о 
важности экологического образования. Ак-
тивно осуществляется популяризация эко-
логических идей и ценностей. 

В этой связи рекомендуется продол-
жать совместные занятия всех экологиче-
ских клубов Абхазии и включить в про-
грамму следующие темы (8 лекций с регио-
нальным компонентом): 

1. Аспекты глобального изменения 
климата на примере Абхазии. 

2. Охрана биологического разнообра-
зия (сохранение видов животных и расте-
ний Абхазии). 

3. Твердые бытовые отходы – как их 
минимизировать и утилизировать правиль-
но (пример АбхазДеск, Ацкьара, ЭкоАпсны). 

4. Экологические проблемы городской 
и сельской среды в Абхазии. 

5. Экологический туризм в Абхазии: 
возможности и перспективы. 

6. Зеленые технологии и инновации 
(лучшие мировые практики). 

7. Экологизация здоровья, или как со-
стояние окружающей среды влияет на че-
ловека. 

8. Модно и экологично: сделаем свой 
образ жизни осознанным (work shop).  

Все это позволит участникам клубов об-
судить новые идеи и задать дополнитель-
ные вопросы, что, в свою очередь, будет 
способствовать более глубокому понима-
нию экологической проблематики не толь-
ко на глобальном, но и на локальном 
уровне. В результате этого участники эколо-
гических клубов смогут получить дополни-
тельную мотивацию и интерес к изучению 
экологии, что будет полезно для их личного 
и профессионального развития.  

Однако, несмотря на положительные 
изменения, развитие экологического обра-

зования в Республике Абхазии все еще 
сталкивается с рядом проблем. Среди них: 

– Недостаточное финансирование: 
ограничивает возможности учреждений до-
полнительного образования по приобрете-
нию необходимого оборудования, органи-
зации поездок и экскурсий. 

– Нехватка квалифицированных кад-
ров: дефицит педагогов, имеющих специ-
альную подготовку в области дополнитель-
ного экологического образования. 

– Материально-техническая база: уста-
ревшая материально-техническая база мно-
гих учреждений дополнительного образо-
вания. 

– Методическое обеспечение: недоста-
точное количество методических материа-
лов, адаптированных к национальным осо-
бенностям Абхазии. 

– Низкая информированность населе-
ния: недостаточная информированность ро-
дителей и школьников о возможностях до-
полнительного экологического образования. 

В заключение следует отметить, что 
необходимо в дальнейшем осуществлять 
исследования в области разработки содер-
жания и принципов организации дополни-
тельного экологического образования. Все 
это необходимо для качественного и полно-
го анализа существующих специфических 
особенностей и экологических проблем ре-
гиона. Уже сегодня мы выявляем перспек-
тивы точечного развития дополнительного 
экологического образования в других райо-
нах страны. Результаты такого исследова-
ния могут стать базой для разработки целе-
вых программ поддержки экологического 
образования на местах с учетом их локаль-
ных особенностей. 

К прогнозируемым перспективам мож-
но отнести следующие:  

1) развитие государственно-частного 
партнерства через привлечение инвестиций 
частного сектора для развития дополни-
тельного экологического образования; 

2) повышение квалификации педагогов 
путем проведения курсов повышения ква-
лификации для педагогов по вопросам до-
полнительного экологического образования; 

3) обновление материально-техни-
ческой базы учреждений дополнительного 
образования за счет государственного бюд-
жета и привлечения внебюджетных средств; 

4) разработка новых методических ма-
териалов по дополнительному экологиче-
скому образованию, учитывающих нацио-
нальные особенности Абхазии; 

5) организация экологического про-
свещения населения через проведение про-
светительской работы о важности дополни-
тельного экологического образования; 

6) развитие международного сотруд-
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ничества в области дополнительного эколо-
гического образования; обмен опытом с 
другими странами. 

Дополнительное экологическое образо-
вание в Республике Абхазия играет важную 
роль в формировании у школьников эколо-
гического мировоззрения, основанного на 
национальных традициях и ценностях. Од-
нако существуют ряд проблем, которые 
препятствуют его полноценному развитию. 
Решение этих проблем и реализация пред-
ложенных перспектив позволят повысить 

эффективность дополнительного экологи-
ческого образования, что, в свою очередь, 
позволит воспитать поколение экологиче-
ски ответственных граждан Абхазии. Си-
стемное развитие дополнительного эколо-
гического образования, активное вовлече-
ние школьников в практическую деятель-
ность по охране природы будут способство-
вать не только сохранению биоразнообра-
зия, но и развитию экологической культуры 
общества в целом. 
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