
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ

Москва2024

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ: 
СФЕРА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ



ISBN978-5-6044640-6-9

 

 Методическиематериалы«Формированиеэкологическойкультурыличности:сфера
просвещения(длясотрудниковорганизациивсферекультуры)»—Москва,2024, 40с.



	 Материалы	предназначены	для	сотрудников	учреждений	культуры,	которые	зани-
маются	или	планируют	заниматься	экологическим	просвещением.	В	пособии	рассматрива-
ется	роль	учреждений	культуры	в	формировании	экологической	культуры.	Предлагаются	
практические	рекомендации	по	организации	экологического	просвещения,	включая	пла-
нирование	и	оценку	эффективности.	
 
	 Шрифт	основного	текста:	PT	Sans,	лицензия	Copyright	©	2009	ParaType	Ltd.	All	rights	
reserved.,	
	 Шрифт	заголовков:	Unbounded,	лицензия	Copyright	2022	The	Unbounded	Project	
Authors	(https://github.com/googlefonts/unbounded)

  0+	 В	соответствии	с	ФЗ	от	29.12.	2010	№436-ФЗ



3

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	.........................................................................................................................................3
Раздел1.Рольи функцииучрежденийкультурывэкологическом
просвещении	..................................................................................................................................6
Раздел2.Форматыэколого-просветительскойдеятельности
вучрежденияхкультуры	........................................................................................................ 12
Раздел3.Примерыпрактикэкологическогопросвещенияна базе
учрежденийкультуры	.............................................................................................................19
Раздел4.Примерыпрактикэкологическогопросвещенияна базе
учрежденийкультуры	.............................................................................................................30
Раздел5.Примерыпрактикэкологическогопросвещенияна базе
учрежденийкультуры	............................................................................................................. 35
Заключение	................................................................................................................................39



4

ВВЕДЕНИЕ

Экологическая	культура	личности	—		это	ключ	к формированию	общества,	
способного	жить	в гармонии	с природой.	В эпоху	глобальных	вызовов,	связан-
ных	с изменением	климата,	утратой	биоразнообразия	и ухудшением	качества	
окружающей	среды,	важность	экологической	культуры	сложно	переоценить.	
Воспитание	экологической	ответственности	должно	начинаться	с раннего	воз-
раста	и продолжаться	на протяжении	всей	жизни,	и в этом	процессе	важную	
роль	играют	учреждения	культуры.

Музеи,	библиотеки,	дома	культуры,	клубы	и досуговые	центры	не только	
хранят	и передают	культурное	наследие,	но и активно	участвуют	в формирова-
нии	экологического	сознания.	Через	разнообразные	формы	работы	они	имеют	
возможность	привлекать	внимание	к экологическим	вопросам,	активно	вовле-
кать	людей	в экологические	инициативы,	формировать	у своих	пользователей	
устойчивые	ценности	и модели	поведения,	направленные	на бережное	отно-
шение	к природе	и окружающей	среде.	Это	требует	системного	подхода,	кото-
рый	объединяет	различные	формы	и методы	работы	с разными	возрастными	
и социальными	группами.

Данные	методические	рекомендации	предназначены	для	сотрудников	
учреждений	культуры,	которые	занимаются	или	планируют	заниматься	эколо-
гическим	просвещением.	Их	задача	—		предоставить	практические	рекоменда-
ции	по организации	эколого-	просветительской	работы,	включая	планирование	
и оценку	эффективности	эколого-	просветительских	программ,	предложить	
формы	и методы	взаимодействия	с различными	группами	населения,	показать	
примеры	проектов,	реализованных	в учреждениях	культуры.

Учреждения	культуры	обладают	мощным	потенциалом	для	экологическо-
го	просвещения.	Музеи,	библиотеки	и другие	культурные	площадки	способны	
не только	донести	до широкой	аудитории	информацию	о проблемах	окружаю-
щей	среды,	но и побудить	к действиям,	направленным	на их	решение.

Музеи	могут	через	экспозиции	и выставки	донести	до посетителей	не только	
знания	о природе,	но и сформировать	эмоциональное	отношение	к ней.	Экспонаты	
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и мультимедийные	материалы	позволяют	сделать	этот	процесс	увлекательным	
и запоминающимся,	что	особенно	важно	для	детей	и молодежи.

Библиотеки,	располагая	обширными	фондами	экологической	литерату-
ры,	активно	проводят	эколого-	просветительские	мероприятия,	направленные	
на повышение	уровня	знаний	населения	о природоохранных	вопросах.	В них	
организуются	выставки,	проводятся	лекции	и семинары,	создаются	экологические	
клубы,	где	обсуждаются	актуальные	экологические	проблемы	и используется	
большое	число	других	форматов,	о которых	мы	расскажем	ниже.

Дома	культуры	и клубы,	располагая	просторными	залами	и аудиторными	
ресурсами,	могут	организовывать	массовые	мероприятия,	такие	как	фестивали,	
экологические	акции,	театральные	постановки	и другие	мероприятия,	направ-
ленные	на привлечение	внимания	к вопросам	охраны	окружающей	среды.

Для	того	чтобы	усилия	учреждений	культуры	по экологическому	про-
свещению	были	эффективными,	необходим	системный	подход.	Это	значит,	
что	программы	и мероприятия	должны	быть	взаимосвязаны,	ориентированы	
на различные	возрастные	и социальные	группы	и включать	широкий	спектр	
форм	и методов	работы.

Ключевую	роль	в этом	процессе	играет	межведомственное	взаимодействие,	
которое	позволяет	объединить	усилия	учреждений	культуры,	образовательных	
организаций,	некоммерческих	организаций	и бизнеса.	В рамках	такого	сотруд-
ничества	возможно	создание	единой	системы	непрерывного	экологического	
образования	и просвещения,	способной	охватить	все	аспекты	жизни	общества.

Экологическое	просвещение	в учреждениях	культуры	требует	инновацион-
ного	подхода.	Сегодня,	когда	традиционные	формы	работы	дополняются	новыми	
технологиями,	важно	использовать	мультимедийные	и виртуальные	инструменты	
для	вовлечения	аудитории.	Это	помогает	сделать	экологическое	просвещение	
более	доступным	и привлекательным	для	различных	групп	населения.
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РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ И ФУНКЦИИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРОСВЕЩЕНИИ

Учреждения	культуры	играют	уникальную	и незаменимую	роль	в процессе	
экологического	просвещения.	Эти	институции,	обладая	значительным	влиянием	
на общественное	сознание,	могут	эффективно	распространять	знания	о природе	
и экологических	проблемах,	стимулируя	формирование	экологической	культу-
ры	среди	широких	слоёв	населения.	Музеи,	библиотеки,	дома	культуры	и дру-
гие	культурные	учреждения,	будучи	центрами	общественной	жизни,	обладают	
возможностью	доносить	экологические	ценности	через	разнообразные	формы	
деятельности	—		от лекций	и выставок	до интерактивных	игр	и мастер-	классов.

Значение системного подхода 
к формированию экологической 
культуры в обществе

Формирование	экологической	культуры	требует	системного	подхода,	
который	предполагает	комплексное	и планомерное	внедрение	экологических	
знаний	и ценностей	во все	аспекты	общественной	жизни.

Системный	подход	подразумевает	интеграцию	экологических	тем	во все	
формы	культурной	деятельности,	что	позволяет	охватить	максимально	широ-
кий	круг	людей.	Важно,	чтобы	экологическое	просвещение	не ограничивалось	
разовыми	акциями,	а было	постоянным	элементом	культурной	жизни,	который	
поддерживается	и развивается	на протяжении	длительного	времени.



7

Кроме	того,	системный	подход	предполагает	координацию	усилий	различ-
ных	учреждений	культуры	и других	организаций,	работающих	в области	экопро-
свещения.	Это	может	включать	в себя	совместные	проекты	с образовательными	
учреждениями,	научными	институтами,	природоохранными	организациями	
и органами	власти.	Это	поможет	достичь	значительного	эффекта	в формирова-
нии	экологической	культуры	у населения.

Важность инновационного подхода 
к экопросвещению на базе 
учреждений культуры

В условиях	стремительно	меняющегося	мира	традиционные	методы	
экопросвещения	уже	не всегда	способны	удерживать	внимание	современной	
аудитории	и эффективно	передавать	важные	экологические	знания.	Поэтому	
инновационные	подходы	становятся	важными	инструментами	для	успешной	
работы	в этом	направлении.	Инновации	в экопросвещении	на базе	учреждений	
культуры	предполагают	использование	современных	технологий,	интерактивных	
форматов	и креативных	методик,	которые	позволяют	глубже	вовлечь	аудиторию.

Одним	из аспектов	инновационного	подхода	является	использование	
цифровых	технологий.	Виртуальные	экскурсии,	мультимедийные	презентации,	
мобильные	приложения	и онлайн-	платформы	позволяют	расширить	доступ	
к экологическим	знаниям,	сделать	их	доступными	для	более	широкой	аудитории.

Интерактивные	формы	работы,	такие	как	экологические	квесты,	игры	
и мастер-	классы,	значительно	повышают	уровень	вовлеченности	участников.

Креативные	методики,	такие	как	использование	театральных	постано-
вок,	художественных	инсталляций	и перформансов,	также	играют	важную	роль	
в экологическом	просвещении.
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Особенности работы по экопросвещению 
на базе учреждений культуры 
с различными возрастными 
и социальными группами 

Одной	из ключевых	особенностей	работы	учреждений	культуры	в обла-
сти	экологического	просвещения	является	необходимость	адаптации	программ	
и мероприятий	под	специфические	нужды	различных	возрастных	и социальных	
групп.	Подходы,	эффективные	для	одной	группы,	могут	оказаться	менее	действен-
ными	для	другой,	поэтому	важно	учитывать	различные	особенности	аудитории.

Работа	с детьми	требует	особого	подхода,	поскольку	дети	легче	усваивают	
информацию	через	игру	и визуальные	образы.	Экологические	квесты,	интерак-
тивные	выставки,	мастер-	классы	и другие	формы	активности,	в которых	дети	
могут	участвовать	непосредственно,	становятся	эффективными	инструментами	
для	формирования	экологических	знаний	и навыков.	Важно,	чтобы	информация	
была	подана	в простой	и доступной	форме,	но в то же	время	вызывала	у детей	
интерес	и желание	узнать	больше.

Молодёжь	больше	воспринимает	информацию	через	цифровые	и инте-
рактивные	форматы,	такие	как	виртуальные	экскурсии,	мультимедийные	проекты	
и социальные	медиа.	Для	них	важна	возможность	не просто	получить	знания,	
но и активно	участвовать	в решении	экологических	проблем,	например,	через	
волонтёрские	программы	или	участие	в экологических	акциях.	Молодёжные	
аудитории	лучше	всего	откликаются	на проекты,	которые	позволяют	им	проявить	
свои	творческие	способности	и социальную	активность.

Взрослые	требуют	более	практического	подхода	к экопросвещению.	Им	
важно	понимать,	как	экологические	знания	могут	быть	применены	в их	по-
вседневной	жизни.	Поэтому	лекции,	семинары	и мастер-	классы,	посвящённые	
темам	экологического	потребления,	рационального	использования	ресурсов	
и участия	в местных	экологических	инициативах,	могут	быть	эффективными	
для	этой	группы.	Взрослые	более	склонны	участвовать	в мероприятиях,	которые	
предлагают	конкретные	решения	для	улучшения	качества	жизни	и состояния	
окружающей	среды.
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Для	пожилыхлюдей	важна	спокойная	и обстоятельная	подача	информа-
ции,	с акцентом	на практическую	пользу	и сохранение	природного	наследия	для	
будущих	поколений.	Пожилые	люди	могут	активно	участвовать	в экологических	
клубах	и кружках,	где	они	могут	обмениваться	опытом	и знаниями	с молодё-
жью,	тем	самым	способствуя	передаче	экологических	ценностей	от поколения	
к поколению.

Особое	внимание	следует	уделить	работе	с социальнымигруппами,	такими	
как	люди	с ограниченными	возможностями,	мигранты	и другие.	Для	них	необ-
ходимо	разрабатывать	специальные	программы,	учитывающие	их	потребности.	
Например,	для	людей	с ограниченными	возможностями	должны	быть	доступны	
адаптированные	экскурсии	и информационные	материалы,	а для	мигрантов	—		
программы	на родном	языке	или	с использованием	универсальных	визуальных	
средств.

О ключевых	функциях	библиотек	в обеспечении	экологического	просве-
щения	и в формировании	экологической	культуры	и о формах	работы	библиотек	
по реализации	этих	функций	рассказывает	Вероника	Лещинская,	советник	ди-
ректора	по развитию	научного	и общественного	потенциала	молодежи	Россий-
ской	государственной	библиотеки	для	молодёжи,	кандидат	философских	наук:

«В Федеральном	законе	№ 7	ФЗ-7	от 10.01.2002	«Об охране	окружающей	
среды»	библиотеки	названы	в числе	других	учреждений,	входящих	в систему	
экологического	образования	и просвещения,	создаваемую	в целях	формиро-
вания	экологической	культуры.

Основная	цель	деятельности	библиотек	по экологическому	просвещению	—		
обеспечение	доступности	экологической	информации,	широкое	распространение	
информации,	привлечение	внимания	местного	сообщества	к экологическим	
проблемам	региона,	воспитание	экологической	культуры.

Библиотечные	учреждения	как	наиболее	доступные	социокультурные	и ин-
формационные	центры,	образующие	бесплатную	библиотечную	сеть	в каждом	
регионе	страны,	обеспечивают	открытый	доступ	к экологической	информации	
для	всех	групп	населения.
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Оценивая	библиотечную	деятельность	в экологическом	направлении,	мож-
но	выделить	несколько	основных	функциональных	позиций,	взаимосвязанных	
друг	с другом,	выполнение	которых	становится	залогом	эффективного	подхода	
к экологическому	просвещению	и формированию	экологической	культуры.

Первая	функция	—		информационная.	Эта	функция	связана	с основными,	
исторически-	сложившимися	задачами	библиотеки	как	учреждения,	осуществля-
ющего	сбор,	хранение	и предоставление	информации.	В эпоху	новых	цифровых	
технологий	каналы	распространения	актуальной,	социально-	значимой	инфор-
мации	значительно	расширяются.

Библиотеки	призваны	формировать	фонд	единиц	хранения	информации	
на разных	носителях	в соответствии	с актуальными	потребностями	читателей,	
в том	числе	фонд	литературы	по экологическому	направлению.	Библиотеки	
создают	тематические	базы	данных,	раскрывающие	имеющиеся	информаци-
онные	ресурсы,	предоставляют	доступ	к ресурсам	организаций,	ответственных	
за производство	экологической	информации.	Многие	библиотеки,	системно	
занимающиеся	экологическим	информированием	и просвещением	граждан,	
создают	тематические	интернет-	ресурсы,	на которых	используют	для	инфор-
мирования	и коммуникации	с населением	различные	интерактивные	методики	
(электронные	справки,	информационные	экоправовые	клиники,	электронные	
референдумы,	интерактивные	народные	карты,	рубрики	«вопрос-	ответ»	и т.д.).

В качестве	примера	активно	развивающихся	ресурсов	библиотек	по эко-
логической	тематике	можно	назвать	сайт	ГПНТБ	России	(http://ecology.gpntb.ru/),	
Томскую	экологическую	страницу	(http://www.ecology.tomsk.ru/),	сайт	Кировской	
ордена	Почёта	государственной	универсальной	областной	научной	библиотеки	
им. А.И.	Герцена	(http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology/),	сайт	Централь-
ной	городской	библиотеки	им. А.И.	Харизовой	(г. Югорск)	(http://bibl-ugorsk.ru/
history_page/year-of-protection/)	и другие.

В целях	привлечения	внимания	читателей	к литературе	по экологической	
тематике	библиотеки	также	используют	традиционные,	но не теряющие	акту-
альности	формы	работы.	Библиотеки	формируют	рекомендательные	списки	
по различной	тематике	экологической	направленности	(в печатном	или	элек-
тронном	виде)	для	всех	целевых	групп	читателей,	ведут	книжные	обозрения	
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и литературные	блоги,	формируют	дайджесты	новинок	книжных	или	периодиче-
ских	изданий,	проводят	выставки	литературы,	в том	числе	к дням	экологического	
календаря	и пр.

Вторая	функция	библиотеки	в эколого-	просветительском	направлении	—		
культурно-	просветительская,	нацеленная	на популяризацию	знаний	в области	
экологии	и решения	экологических	проблем,	на формирование	экологического	
мировоззрения.

В рамках	данного	направления	библиотеки	организуют	встречи	для	
читателей	с экологами,	научными	деятелями,	общественными	активистами,	до-
бровольцами,	представителями	государственных	природоохранных	структур,	
бизнес-	сообществ,	лидерами	мнений	в форматах	лекций,	дискуссий,	круглых	
столов,	обсуждений	и т.д.	Библиотеки	также	предоставляют	пространство	для	
встреч	представителей	экологических	организаций,	молодежных	экологических	
сообществ	и студенческих	объединений.

Информационно-	просветительская	задача	библиотек	заключается	также	
в распространении	информации	о различных	экологических	мероприятиях	
(акциях,	конкурсах,	фестивалях,	форумах	и пр.)	как	муниципального,	так	реги-
онального	и всероссийского	уровня,	к которым	может	присоединиться	любой	
желающий.

Социообразующая	функция	библиотек	заключается	в организации	клубов,	
сообществ	читателей	по экологическому	направлению,	экологических	кружков,	
гостиных,	лекториев	и т.д.	Цель	системной	работы	с читателями	и посетителями	
заключается	в создании	постоянного	сообщества	единомышленников,	интере-
сующихся	вопросами	экологии	и охраны	окружающей	среды,	в поддержке	ни-
зовых	инициатив,	в вовлечении	в практическую	природоохранную	деятельность	
и обмене	опытом	успешной	практической	деятельности.

Кроме	того,	библиотеки	зачастую	сами	становятся	организаторами	многих	
экологических	мероприятий	(к примеру,	«Покормите	птиц»,	День	леса,	Марш	
парков,	День	воды	и др.),	организуют	сбор	крышечек,	батареек,	макулатуры,	яв-
ляются	инициаторами	и партнёрами	различных	добровольческих	акций.
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Обучающая	функция	реализуется	библиотеками	в качестве	поддержки	
и развития	экологического	образования.	Библиотеками	проводятся	экологи-
ческие	уроки,	экологические	диктанты,	лекции	и викторины,	как	в партнерстве	
с образовательными	организациями,	так	и самостоятельно.

Методическая	функция	современной	библиотеки	также	немаловажна,	
поскольку	именно	благодаря	методическому	обмену,	профессиональному	об-
щению	происходит	развитие	экопросветительского	направления.	Современные	
технологии	позволяют	сегодня	проводить	не только	очные	встречи,	но и вир-
туальные	семинары	(вебинары),	круглые	столы,	конференции,	мастер-	классы	
педагогического	мастерства,	профессиональные	конкурсы	и т.д.

На регулярной	основе	библиотеки	издают	научно-	методические	и инфор-
мационные	сборники	лучших	практик,	библиотечные	программы	по экологиче-
скому	просвещению	и воспитанию.

Существуют	библиотеки,	которые	позиционируют	себя	как	Центры	эко-
логического	просвещения	и культуры,	в деятельности	которых	экологическое	
направление	является	основным.

РАЗДЕЛ 2. ФОРМАТЫ  
ЭКОЛОГО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУЛЬТУРЫ

Эффективное	экологическое	просвещение	требует	использования	разно-
образных	форматов	и методов,	которые	могут	адаптироваться	под	специфику	
разных	аудиторий	и разные	задачи.	Учреждения	культуры,	такие	как	музеи,	би-
блиотеки,	дома	культуры	и другие,	располагают	широким	арсеналом	ресурсов,	
способных	внести	вклад	в формирование	экологической	культуры	населения.	
В этом	разделе	мы	рассмотрим	различные	форматы	эколого-	просветительской	
деятельности,	которые	могут	быть	реализованы	в культурных	учреждениях.
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Использование ресурсов учреждений 
культуры для продвижения 
экологических знаний

Учреждения	культуры	обладают	значительными	ресурсами,	которые	можно	
эффективно	использовать	для	продвижения	экологических	знаний.	Это	не только	
физические	пространства,	такие	как	выставочные	залы,	библиотечные	полки	
или	прилегающие	зоны,	но и кадровый	потенциал,	опыт	работы	с различными	
целевыми	аудиториями,	а также	наработанные	связи	с местным	сообществом,	
общественными	организациями,	образовательными	учреждениями	и другими	
стейкхолдерами.

Музеи,	например,	могут	использовать	свои	экспозиции	для	демонстрации	
экологических	тем	в историческом,	научном	или	культурном	контексте.	Природные	
музеи	или	музеи-	заповедники	располагают	уникальными	коллекциями,	которые	
могут	иллюстрировать	сложные	экологические	процессы	и проблему	сохране-
ния	биоразнообразия.	Эти	экспозиции	могут	быть	обогащены	интерактивными	
элементами,	такими	как	мультимедийные	инсталляции,	которые	позволяют	по-
сетителям	погружаться	в тему	и активно	взаимодействовать	с представленной	
информацией.

Библиотеки	—		это	мощные	информационные	центры,	которые	могут	служить	
источниками	знаний	по экологии	и устойчивому	развитию.	Они	могут	органи-
зовывать	тематические	выставки	книг,	проводить	лекции	и встречи	с учёными	
и активистами,	предоставлять	доступ	к специализированным	базам	данных	
и периодическим	изданиям	по экологии	и реализовывать	множество	других	
форматов.	Важным	ресурсом	библиотек	является	их	способность	адаптировать	
информацию	под	нужды	различных	групп	пользователей,	включая	детей,	мо-
лодёжь,	взрослых	и пожилых	людей.

Домакультурыи досуговыецентры	также	располагают	разнообразными	
ресурсами	для	эколого-	просветительской	работы.	Они	могут	организовывать	
массовые	мероприятия,	например,	экологические	фестивали,	которые	привле-
кают	внимание	общественности	к важным	экологическим	вопросам.	Такие	уч-
реждения	могут	проводить	регулярные	занятия	и мастер-	классы,	направленные	
на формирование	экологических	привычек.
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Лекции, семинары и тренинги 
по экологическим вопросам

Лекции,	семинары	и тренинги	остаются	важными	инструментами	эколого-	
просветительской	работы,	позволяющими	донести	до аудитории	актуальные	
знания	по различным	экологическим	темам.	Важно,	чтобы	такие	мероприятия	
не только	информировали,	но и мотивировали	участников	к дальнейшим	дей-
ствиям	в сфере	охраны	окружающей	среды.

Тематика	лекций	и семинаров	может	включать	широкий	спектр	вопросов,	
от глобальных	экологических	проблем,	таких	как	изменение	климата	и утрата	
биоразнообразия,	до местных	инициатив,	направленных	на улучшение	состо-
яния	окружающей	среды	в конкретном	регионе.	Например,	лекции	могут	быть	
посвящены	проблемам	водных	ресурсов,	устойчивому	сельскому	хозяйству	или	
переработке	отходов.

Организация	таких	мероприятий	требует	тщательного	подбора	спикеров	
и модераторов,	которые	могут	доступно	и увлекательно	подать	материал.	Лекции	
и семинары	могут	проводиться	как	в традиционном	формате,	так	и с использо-
ванием	современных	технологий,	таких	как	видеоконференции	и вебинары,	что	
позволяет	охватить	более	широкую	аудиторию	и привлечь	участников	из разных	
регионов.

Тренинги	представляют	собой	более	практико-	ориентированный	формат,	
где	участники	могут	не только	получить	теоретические	знания,	но и отработать	
навыки,	которые	могут	быть	полезны	в их	повседневной	жизни	или	професси-
ональной	деятельности.	Например,	тренинги	по раздельному	сбору	и сокраще-
нию	образования	отходов,	энергоэффективности	в быту	или	по организации	
экологически	устойчивых	мероприятий	могут	быть	востребованы	как	среди	
индивидуальных	участников,	так	и среди	представителей	бизнеса	или	государ-
ственных	учреждений.
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Разработка и реализация выставок 
и экспозиций на экологическую тематику

Выставки	и экспозиции	на экологическую	тематику	играют	важную	роль	
в визуализации	и популяризации	экологических	знаний.	Успешная	реализация	
таких	проектов	требует	тщательного	планирования	и креативного	подхода	
к подбору	экспонатов,	созданию	тематического	повествования	и интеграции	
современных	технологий.

Тематическиевыставки	могут	быть	посвящены	как	отдельным	аспектам,	
таким	как	изменение	климата,	биоразнообразие	или	загрязнение	окружа-
ющей	среды,	так	и комплексным	проблемам,	затрагивающим	различные	
сферы	жизни.	Важно,	чтобы	выставка	не просто	информировала	посетите-
лей,	но и вдохновляла	их	на действие,	предлагая	конкретные	шаги,	которые	
каждый	человек	может	предпринять	для	улучшения	состояния	окружающей	
среды.

Процесс	разработки	выставок	включает	в себя	несколько	этапов:	опреде-
ление	темы	и целей,	подбор	экспонатов,	разработка	дизайна	и интерактивных	
элементов,	а также	создание	информационных	материалов.	Особое	внимание	
следует	уделить	интеграции	мультимедийных	элементов,	таких	как	видео,	инте-
рактивные	карты	или	виртуальные	модели.

Реализациявыставок	может	включать	как	статические,	так	и динами-
ческие	элементы,	которые	меняются	в течение	времени,	добавляя	новизну	
и поддерживая	интерес	посетителей.	Например,	это	могут	быть	временные	
экспозиции,	посвящённые	актуальным	экологическим	событиям,	таким	как	
Всемирный	день	окружающей	среды	или	Международный	день	защиты	озо-
нового	слоя.
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Интерактивные методы  
работы с аудиторией

Интерактивные	методы	работы	позволяют	учреждениям	культуры	повысить	
эффективность	экологического	просвещения.	Вовлечение	аудитории	в процесс	
обучения	и распространения	экологических	знаний	делает	этот	процесс	более	
динамичным	и увлекательным,	что	особенно	важно	для	молодёжной	аудитории,	
склонной	к восприятию	информации	через	современные	технологии	и инте-
рактивные	формы.

Интерактивныевыставки представляют собой один из таких фор-
матов, где посетители могут не только увидеть экспонаты, но и взаимо-
действовать с ними, выполняя задания, решая экологические задачи или 
участвуя в симуляциях. Такие выставки могут включать в себя элементы 
дополненной или виртуальной реальности. Например, интерактивные 
стенды, которые демонстрируют последствия изменения климата или 
показывают циклы переработки отходов.

Игрыи квесты	—		ещё	один	формат,	который	позволяет	интегрировать	
экологическое	просвещение	в развлекательные	мероприятия.	Экологические	
квесты	могут	проводиться	как	в помещении,	так	и на открытом	воздухе,	и вклю-
чать	элементы	поиска,	решения	экологических	задач	и выполнения	практиче-
ских	заданий.	Например,	квесты	могут	включать	в себя	задания	по сбору	му-
сора,	изучению	местной	флоры	и фауны,	а также	разработке	планов	по защите	
окружающей	среды.

Мастер-классы	предоставляют	участникам	возможность	на практике	ос-
воить	экологические	навыки	(например,	по созданию	изготовлению	предметов	
искусства	из вторсырья,	изготовлению	и росписи	многоразовых	сумок	вместо	
пластиковых	пакетов	и т.д.),	демонстрируют	практическую	ценность	устойчивого	
потребления.
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Виртуальные экскурсии 
и мультимедийные проекты

С развитием	цифровых	технологий	виртуальные	экскурсии	и мультимедий-
ные	проекты	становятся	востребованными	форматами	эколого-	просветительской	
деятельности.	Эти	формы	работы	позволяют	учреждениям	культуры	расширить	
географические	границы	своего	воздействия	и привлечь	новую	аудиторию.

Виртуальныеэкскурсии	предлагают	уникальную	возможность	посетить	
природные	заповедники,	музеи	и другие	значимые	места,	не покидая	своего	
дома.	Такие	экскурсии	могут	быть	дополнены	интерактивными	элементами,	
позволяющими	пользователям	взаимодействовать	с виртуальной	средой,	узна-
вать	дополнительные	сведения	о представленных	объектах	и даже	участвовать	
в различных	заданиях.

Мультимедийныепроекты,	такие	как	документальные	фильмы,	интерактив-
ные	веб-сайты	или	мобильные	приложения,	становятся	мощным	инструментом	
экологического	просвещения.	Например,	интерактивные	карты,	показывающие	
уровень	загрязнения	воздуха	в реальном	времени	или	документальные	фильмы,	
сопровождаемые	образовательными	материалами.

Подготовка и проведение экологических 
акций и фестивалей

Экологические	акции	и фестивали	являются	средством	привлечения	обще-
ственного	внимания	к проблемам	окружающей	среды.	Они	создают	платформу	
для	массового	участия	в экологических	инициативах.

Экологическиеакции	могут	включать	в себя	самые	разные	мероприя-
тия	—		от посадки	деревьев	и очистки	берегов	рек	до проведения	флешмобов	
и публичных	лекций.	Акции	могут	быть	приурочены	к значимым	экологическим	
датам,	таким	как	День	Земли	или	Всемирный	день	окружающей	среды.

Фестивали	представляют	собой	более	масштабные	мероприятия,	кото-
рые	могут	включать	в себя	различные	формы	культурной	и просветительской	
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деятельности.	Экологические	фестивали	часто	включают	в свою	программу	
концерты,	выставки,	мастер-	классы,	лекции	и дискуссии.	Важно,	чтобы	фестива-
ли	предлагали	участникам	не только	развлекательные,	но и просветительские	
элементы,	способствующие	формированию	у них	экологического	сознания.

Другие методы экологического просвещения 
на базе учреждений культуры

Помимо	уже	упомянутых	форматов,	учреждения	культуры	могут	исполь-
зовать	и другие	методы	экологического	просвещения,	которые	помогают	раз-
нообразить	просветительскую	деятельность	и сделать	её	более	доступной	для	
широкой	аудитории.

Экоклубыи тематическиекружки	представляют	собой	постоянные	формы	
работы,	в рамках	которых	участники	могут	регулярно	встречаться,	обсуждать	ак-
туальные	экологические	темы	и разрабатывать	свои	проекты.	Такие	клубы	могут	
быть	организованы	при	библиотеках,	музеях	или	домах	культуры	и включать	
в свою	программу	лекции,	дискуссии,	практические	занятия	и выезды	на природу.

Литературныеи художественныеконкурсы	на экологическую	тематику	
могут	стимулировать	творческое	осмысление	экологических	проблем	и при-
влечение	к ним	внимания	через	искусство.	Такие	конкурсы	могут	проводиться	
среди	детей,	молодёжи	и взрослых	и включать	в себя	различные	номинации,	
такие	как	поэзия,	проза,	живопись,	скульптура	и другие	виды	искусства.	Лучшие	
работы	могут	быть	выставлены	на публичных	выставках	или	опубликованы.

Партнёрскиепроекты	с участием	образовательных	учреждений,	научных	
организаций	и общественных	объединений	позволяют	учреждениям	культуры	
расширить	свои	возможности	в области	эколого-	просветительской	деятельности.	
Такие	проекты	могут	включать	в себя	совместные	выставки,	научно-	популярные	
лекции,	исследования	и публикации.

В заключение	следует	отметить,	что	успешная	эколого-	просветительская	
деятельность	в учреждениях	культуры	требует	не только	разнообразия	форматов,	
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но и гибкости	в их	применении,	адаптации	к потребностям	различных	аудиторий	
и постоянного	обновления	методов	работы.	Инновационные	и интерактивные	
формы	работы	позволяют	сделать	экологическое	просвещение	более	доступным	
и увлекательным,	что	способствует	более	глубокому	восприятию	экологических	
знаний.

РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕРЫ 
ПРАКТИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ НА БАЗЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

В данном	разделе	мы	приводим	примеры	организации	работы	по эко-
логическому	просвещению	и формированию	экологической	культуры	на базе	
музеев	и библиотек.

Сначала	хотелось бы	более	подробно	и развернуто	рассказать	о дея-
тельности	по экологическому	просвещению	и формированию	экологической	
культуры	на базе	Государственной	публичной	научно-	технической	библиотеки	
России	и на базе	Российской	государственной	библиотеки	для	молодёжи,	так	как	
эта	деятельность	имеет	долгую	историю,	носит	системный	характер,	охватывает	
большое	число	направлений	и форм	работы.

Ресурсы Государственной публичной 
научно- технической библиотеки России 
(ГПНТБ России) в области экологического 
информирования и просвещения

Бычкова Елена Феликсовна, кандидат педагогических наук, ведущий науч-
ный сотрудник, руководитель Группы развития проектов в области экологии 
и устойчивого развития ГПНТБ России,
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Климова Мария Александровна, младший научный сотрудник, руководитель 
Группы развития проектов в области экологии и устойчивого развития ГПНТБ 
России,

Опыт	работы	ГПНТБ	России	в экологическом	просвещении	насчитывает	
более	25 лет	с 1998 г.	и осуществляется	по таким	направлениям,	как:

• предоставление	экологической	информации	по запросу	читателя/
пользователя;

• экологическое	информирование	населения	(то есть	предоставление	
информации	без	запроса,	в инициативном	порядке);

• организация	и проведение	различных	мероприятий,	направленных	
на экологическое	просвещение	населения;

• организация	информации,	создание	тематических	страниц	и групп	
в социальных	сетях,	генерирование	собственных	баз	данных	и т.п. 

Направления	и содержание	деятельности	в данной	области	ГПНТБ	России	
представлены	в тематическом	экологическом	разделе	интернет-	сайта,	который	
создан	и поддерживается	в рамках	официального	сайта	ГПНТБ	России	с 2003 г.	
(ecology.gpntb.ru)	В нем	можно	ознакомиться	со всеми	представленными	ниже	
проектами.

В 1998 г.	был	начат	отбор	литературы	по экологии,	которая	легла	в основу	
одной	из крупнейших	баз	данных,	генерируемых	библиотеками	—		БД	«Экология:	
наука	и технологии».	Под	этим	названием	БД	ведется	с мая	2003 г.,	содержит	
на данный	момент	более	80	000	записей.	БД	доступна	как	одна	из коллекций	
электронного	каталога	библиотеки.	Список	новых	поступлений	в БД	ежемесячно	
публикуется.	Вся	литература,	представленная	в БД,	есть	в фонде	ГПНТБ	России.

С 2006 г.	в ГПНТБ	России	существует	тематический	отдел	(в настоящее	
время	—		Группа	развития	проектов	в области	экологии	и устойчивого	разви-
тия),	а также	читальный	зал	и выделенный	тематический	фонд	экологической	
информации.

Группа	развития	проектов	в области	экологии	и устойчивого	развития	ГПНТБ	
России	также	занимается	популяризацией	Целей	устойчивого	развития	(ЦУР),	
принятых	в 2015 г.	Генеральной	ассамблеей	ООН	и направленных	на устойчивое	
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развитие	общества	и решение	экологических	проблем.	Исследования	показывают,	
что	все	представленные	ЦУР	задачи	были	сформулированы	В.И.	Вернадским	уже	
в 30–40-х	гг.	20	в.	Продвижение	этих	идей	также	находит	отражение	в работе	
библиотеки.	В 2023 г.,	в год	160-летия	со дня	рождения	В.И.	Вернадского,	был	
начат	и продолжает	осуществляться	проект,	посвященный	изучению	вклада	
российских	ученых	в развитие	представлений	об окружающем	мире.

Описание	открытых	ресурсов	по вопросам	экологии	и природопользова-
ния	можно	посмотреть	на страничке	«Крупный	план»	в экологическом	разделе	
сайта.	Страница	содержит	информацию	и активные	ссылки	на общедоступные	
российские	и зарубежные	полнотекстовые	ресурсы,	репозитории	фактической	
информации,	тематические	БД	или	разделы	политематических	БД,	а также	на раз-
дел	«Легкое	чтение»,	где	особенно	выделены	публикации,	которые	показались	
интересными	и могут	быть	использованы	в экологическом	просвещении.	Раздел	
регулярно	актуализируется.

Отдельное	направление	работы	Группы	развития	проектов	в области	
экологии	и устойчивого	развития	—		создание	тематических	коллекций	научно-	
технической	литературы	19	—		н.	20	вв.	по вопросам	природопользования	и охраны	
окружающей	среды.	На данный	момент	создано	более	30	коллекций	в открытом	
доступе	и на DVD,	включающих	около	1000	изданий	из фондов	ГПНТБ	России	
и наших	партнеров.	Создание	коллекций	сопровождается	работой	по их	попу-
ляризации.	Информация	о коллекциях	представлена	в публикациях.

Кроме	того,	по материалам	коллекций	разработаны	библиоуроки	по эколо-
гии:	«Изменение	климата»,	«Вторая	камчатская	экспедиция	Беринга»,	«Проблемы	
утилизации	«Zero	Waste»»,	«Великий	русский	ученый	К.Ф.	Рулье:	к 210-летию	
со дня	рождения»,	«Богатство	недр	на благо	человека».

На странице	«Экологическое	образование	для	школ»	можно	посмотреть	
издания,	рекомендуемые	для	использования	учителям-	предметникам.

Отдельным	направлением	работы	является	взаимодействие	с библиоте-
ками,	работающими	в области	экологического	просвещения.	Группа	развития	
проектов	в области	экологии	и устойчивого	развития	находится	в постоянном	
контакте	более	чем	с 1500	библиотек	из самых	разных	регионов	страны,	хотя	
активных	участников	наших	проектов	бывает,	конечно,	меньше.
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Наиболее	широкой	формой	взаимодействия	с библиотеками-	партнерами	
является	участие	в конкурсах,	организованных	ГПНТБ	России	или	совместно	
с другими	библиотеками.	С 2006 г.	по настоящее	время	проведено	10	междуна-
родных	и всероссийских	конкурсов,	посвященных	работе	библиотек	в области	
экологического	просвещения,	материалы	конкурсов	представлены	на странице.	
Тематические	страницы	библиотек	по экологии	собраны	в разделе	«Зеленые	
страницы»	библиотек

С 2000 г.	и ежегодно	проводится	секция	(а с	2018 г.	—		конференция	по ак-
туальным	вопросам	экологического	просвещения)	«Экологическая	информа-
ция	и экологическая	культура».	в рамках	профессиональной	программы	Кон-
ференции	(с 2015 г.	—		Форума)	«Книга.	Культура.	Образование.	Инновации».	
С 2003 г.	—		мероприятия	в рамках	конференции	«Либком».	Один	раз	в два	года	
проходит	онлайн-	конференция	«Библиотеки	и экологическое	просвещение:	
теория	и практика»	(2020 г.	и 2022 г.,	проведение	следующей	конференции	
планируется	в 2024 г.).	С 2012 г.	регулярно	(4–6	раз	в год)	проводятся	вебинары	
для	специалистов,	работающих	в области	экологического	просвещения.	Всего	
с 2012 г.	прошло	38	вебинаров.

ГПНТБ	России	готова	к сотрудничеству	в области	экологического	про-
свещения	и продвижения	информации	в области	охраны	окружающей	среды	
и устойчивого	развития.

Опыт Российской государственной 
библиотеки для молодёжи 
(РГБМ) в области экологического 
информирования и просвещения

Вероника Лещинская, советник директора по развитию научного и обще-
ственного потенциала молодежи РГБМ, кандидат философских наук, доцент ГАУГН

Российская	государственная	библиотека	для	молодёжи	(РГБМ)	ведёт	
эколого-	просветительское	направление	уже	более	40 лет.
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В 1981 году	впервые	в библиотечной	практике	страны	был	создан	са-
мостоятельный	отраслевой	отдел,	который	назывался	«Отдел	экологического	
воспитания	молодежи».

За последующие	годы	был	накоплен	значительный	методический	и прак-
тический	опыт,	позволяющий	позиционировать	библиотеку	как	аналитический,	
методический	и координационный	центр	по развитию	экологического	просве-
щения	в библиотеках	России.

С 2002	по 2008 гг.	в РГБМ	работал	Всероссийский	научно-	методический	
центр	экологической	культуры	(ВЦЭК),	который	осуществлял	мониторинг,	ана-
лиз	и трансляцию	лучшего	опыта	эколого-	библиотечной	работы	в библиотеках	
России.	ВЦЭК	был	создан	коллегией	Минкультуры	России.

В рамках	работы	ВЦЭК	в том	числе	был	разработан	проект	модельно-
го	стандарта	«Обеспечение	доступа	населения	к экологической	информации	
общедоступными	библиотеками»,	Алфавитно-	предметный	указатель	в помощь	
поиску	экологической	информации	в справочно-	библиографическом	аппарате	
библиотеки,	была	сформирована	система	повышения	квалификации	для	библи-
отекарей	в сфере	экологического	просвещения.

При	непосредственном	участии	ВЦЭК	были	проведены	следующие	про-
фессиональные	мероприятия:	Межгосударственная	школа-	семинар	«Экологиче-
ская	информация	и просвещение	в интересах	устойчивого	развития»	(г. Брянск,	
в 2004	и 2006 гг.),	на регулярной	основе	проводились	Школы-семинары	при	под-
держке	АПРИКТ	“Библиотека	как	центр	экологической	информации	и культуры	
(1999–2008 гг.),	а также	межрегиональные	творческие	лаборатории	«Экология.	
Культура.	Образование»	на базе	ВОУНБ	имени	И.В.	Бабушкина.

В числе	прочих	результатов	успешной	деятельности	РГБМ	по экологиче-
скому	направлению	можно	назвать	следующие	всероссийские	мероприятия:

—	 Общероссийский	конкурс–фестиваль	печатных	и электронных	изданий,	
интернет-	проектов	и мероприятий	по экологической	тематике	среди	публичных	
библиотек	(2009 г.)

—	 Всероссийский	конкурс	экологических	Интернет-	ресурсов	публичных	
библиотек	(2013 г.)
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—	 Всероссийская	библиотечная	акция	в формате	единого	дня	действий	
«День	экологических	знаний»	(2017 г.).

С 2008	по 2017	РГБМ	развивает	эколого-	просветительское	направление	
в рамках	проекта	«Экокультура»,	а в 2010 году	создается	Молодёжный	дискус-
сионный	экоклуб	«Пространство»	в ответ	на интерес	эколого-	ориентированной	
молодёжи	к получению	достоверной	информации	по острым	экологическим	
проблемам	современности	и для	обмена	опытом	природоохранной	деятельности.

Библиотека	предоставляет	молодёжи	не только	площадку	для	тематических	
дискуссионных	встреч,	но и возможность	установить	партнёрские	отношения	
между	различными	организациями,	занимающимися	экологическим	просвеще-
нием,	природоохранными	ведомствами,	государственными	и общественными	
организациями.

Клуб	«Пространство»	был	направлен	на формирование	сообщества,	объе-
диненного	общей	тематикой,	поддержку	социального	интереса,	апробирование	
различных	форматов	эколого-	практической	деятельности	и развитие	коммуни-
кативных	способностей	молодёжи.

В 2014 году	в РГБМ	с успехом	прошёл	научный	стендап	«Ветряки	идей»,	
на котором	победители	Всероссийского	конкурса	молодёжных	творческих	ра-
бот	по применению	возобновляемых	источников	энергии	в городской	среде	
«Энергия	знания	—		2014»	представили	свои	инновационные	идеи.

Обеспечение	обратной	связи	—		необходимое	условие	для	дальнейшего	
развития	эколого-	просветительского	направления.

Среди	участников	экоклуба	«Пространство»	регулярно	проводились	опросы	
с целью	выявления	наиболее	интересных	тем	по экологическому	направлению,	
а также	уровня	заинтересованности	эколого-	практической	и природоохранной	
деятельностью	среди	молодежи.
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В 2015 году	был	реализован	проект	«Экокейс»	совместно	с Московским	
государственным	гуманитарным	университетом	им. М.	Шолохова,	в 2016 году	
проведен	Конкурс	«Экокомикс»	при	поддержке	Департамента	природополь-
зования	и охраны	окружающей	среды	г. Москвы,	Российского	зеленого	креста,	
Общественной	палаты	г. Москвы	и Социально-	экологического	союза	в рамках	
открытой	программы	«Молодёжь	—		за природу	Москвы!».

С 2010	по 2015 гг.	были	также	реализованы	следующие	мероприятия:	проект	
«Лаборатория	экологических	инициатив»,	проведены	циклы	встреч	«Бездомные	
животные	в городе»,	цикл	встреч	в рамках	Вузэкофеста,	цикл	встреч	совместно	
с сектором	эко	и био-философии	ИФ	РАН.

В 2023 году	Экоклуб	«Пространство»	был	переформатирован	в Клуб	
осознанности	«Переходи	на зеленый!».

Одним	из факторов	успешного	развития	экологического	направления	
РГБМ	считает	обеспечение	эффективной	трансляции	передовых	методических	
идей	по работе	с молодёжью.	На регулярной	основе	в библиотеке	проводятся	
различные	профессиональные	мероприятия	для	библиотечных	специалистов,	
в том	числе	вебинары,	семинары-	практикумы,	форумы	и конференции.

К примеру,	в 2015 году	был	проведен	семинар-	практикум	«Современная	би-
блиотека	и экологические	вызовы.	Новые	подходы	к формированию	экологической	
культуры	молодёжи»,	в 2017 году	—		онлайн-	семинар	«Эколого-	просветительская	
деятельность	библиотек	России:	методика	и практика»,	а в 2023 году	Учебно-	
методический	практикум	для	публичных	библиотек	«Управление	изменениями:	
развиваем	молодежное	экологическое	сообщество»

Сегодня	РГБМ	представляет	собой	библиотеку	совершенно	нового	типа,	
культурно-	досуговое	пространство	для	интеллектуального	досуга	и свободного	
развития	личности,	с одной	стороны,	с другой	—		учреждение,	задающее	правиль-
ный	вектор	развития	современного	общества	для	его	консолидации	и развития	
экологических	и гуманистических	ценностей.
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Другие примеры эколого- просветительской 
деятельности библиотек

В рамках	эколого-	просветительской	деятельности	на базе	Российской
государственнойи Российскойнациональнойбиблиотек	был	представлен	ряд	
тематических	книжно-	иллюстративных	выставок	из фондов	библиотек	«Эколо-
гический	вернисаж»,	«Климат	нашей	планеты»,	«А что	дает	человек	природе?»,	
«Экологические	проблемы	изменения	климата	в документах	и публикациях	
ООН»	и ряд	других.

Всероссийскаягосударственнаябиблиотекаиностраннойлитературы
им. М.И.Рудомино	проводила	встречи	по проблемам	мировой	экологии	в рам-
ках	цикла	«Франкофонные	исследователи	и первооткрыватели»,	посвященного	
достижениям	географов,	путешественников,	военных	дипломатов,	биологов	
и врачей.

В рамках	эколого-	просветительской	деятельности	в Государственной
публичнойисторическойбиблиотекеРоссии	экспонировались	выставки	«Пред-
сказание	погоды:	от народной	мудрости	к спутникам»	и «Драгоценный	мир	
живой	природы».

Российскаягосударственнаябиблиотекаискусств	в целях	воспитания	гу-
манного	отношения	к животным	проводила	благотворительную	акцию	«Опека	
РГБИ	над	манулом»	в рамках	программы	«Возьми	животное	под	опеку»	Мо-
сковского	зоопарка.

Российскаягосударственнаябиблиотекадляслепых	организует	и прово-
дит	ежегодный	цикл	мероприятий,	посвященных	экологическому	просвещению,	
среди	которых:

—	 «Россия	заповедная»:	фотопутешествие	по заповедным	местам	России

—	 «Экология	и мы»	(ежегодный	выпуск	звукового	журнала);

—	 «Музыкальное	путешествие	по заповедным	местам	России»:	литературно-	
музыкальная	композиция	и ряд	других.
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Российскаягосударственнаядетскаябиблиотека	провела	такие	мероприя-
тия,	как	экологический	клуб	«Исследователи	природы»,	творческие	мастер-	классы	
по оригами	и бумагопластике,	занятия	«ДогУрок»	и «Читаем	вместе	с собакой»,	
серия	экологических	лекций	и другие.

Эколого- просветительская 
деятельность музеев

Музей-заповедникМ.А.Шолоховаорганизовал	и провел	акцию	«Спасем	
рыбу	от замора»,	посвященная	Всемирному	дню	водно-	болотных	угодий,	который	
ежегодно	отмечается	по всей	планете	2 февраля.

Музеем-	заповедником	М.А.	Шолохова	совместно	с Министерством	при-
родных	ресурсов	и экологии	Ростовской	области	и Неправительственным	
экологическим	фондом	имени	В.И.	Вернадского	был	организован	XV Между-
народный	(заочный)	конкурс	исследовательских	работ	школьников.	В конкурсе	
приняли	участие	юные	экологи	из 9	субъектов	Российской	Федерации,	а также	
из государств-	членов	СНГ.	В исследовательских	работах	были	представлены	
результаты	изучения	влияния	культурного	наследия	на формирование	совре-
менного	отношения	человека	к природе.

Тематика	 эколого-	просветительской	 работы,	 проводимой	 музеем-
заповедникомКижи,	охватывает	следующие	направления:

—	 снижение	и предотвращение	негативного	влияния	хозяйственной	дея-
тельности	на окружающую	среду,	в т.ч.	в области	обращения	с отходами;

—	 обеспечение	экологической	безопасности	туристов	и сотрудников	
музея-	заповедника;

—	 сохранение	уникальности	природных	объектов	и ландшафтов	о-ва	Кижи;
—	 сохранение	 традиционных	 и  современных	 форм	 рационального	 

природопользования;
—	 освещение	вопросов	охраны	природы	и системы	ООПТ.
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В музее-заповеднике«Петергоф»	на регулярной	основе	исследуется	
видовое	разнообразие	объектов	животного	мира	с фиксированием	резуль-
татов.	В весенне-	летний	период	организована	работа	по выявлению	птенцов	
водоплавающих	птиц	на огороженных	прудах	и в бассейнах	фонтанов	музея-	
заповедника	«Петергоф»,	устанавливаются	специальные	трапы	для	возможности	
выхода	птенцов	на сушу,	а также	предупреждающие	информационные	таблички	
для	посетителей.

На территории	парка	Александрия	в рамках	проекта	«Природные	сооб-
щества	парка	Александрия»	размещены	следующие	информационные	стенды:	
«Заповедный	луг»;	«Жизнь	пруда»;	«Лесное	сообщество»;	«Экосистема	южного	
побережья».

В музее-заповеднике«ЦарскоеСело»	установлены	кормушки,	произво-
дится	зимняя	подкормка	птиц.	В социальных	сетях	публикуются	инструкции	
об обращении	со слетками	птиц	в парках.	Проводятся	экскурсии	и выставки,	
рассказывающие	о наиболее	интересных	видах	животных	и растений,	харак-
терных	для	данной	территории	и окрестностей.

В Доме-музее	М.М.Пришвина(ГМИРЛИим. В.И.Даля)	посетители	музея	
на экскурсиях	и при	самостоятельном	посещении	могут	познакомиться	с твор-
чеством	М.М.	Пришвина,	посвященному	российской	природе.	Также	проводятся	
авторские	тематические	экскурсии,	посвященные	теме	природы	и ее	хрупкого	
равновесия	в творчестве	писателя.

В ГосударственноммузееЛ.Н.Толстого	разработана	экологическая	про-
грамма	по мотивам	произведений	Л.Н.	Толстого	для	детской	аудитории.

В Музеемузыки	проводятся	следующие	музейные	занятия:

—	 «По следам	древних	музыкантов»,	где	дети	учатся	подражать	природным	
звукам	(шуму	ветра	и дождя,	треску	костра,	шелесту	листьев,	грому),	а также	узнают	
о том,	какие	музыкальные	инструменты	древних	людей	подражали	природным	
звукам	и как	помогали	им	выживать;

—	 «Голоса	родной	природы»,	где	участники	также	знакомятся	с «голосами»	
природы	и подражают	им,	использую	различные	музыкальные	инструменты.
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В музее-заповеднике«ГоркиЛенинские»	открылась	экотропа	«Путь	пчелы»,	
посвященная	истории	российского	пчеловодства,	жизни	пчел	и экологии.	Марш-
рут	включает	экскурсию	по работающей	пасеке	в мемориальной	зоне	усадьбы	
Горки.	Проект	дополнен	творческими	мастерскими,	мобильным	приложением	
для	детей	и созданием	апидомов,	используемых	в традиционной	медицине	
в лечебных	целях.

В Музее-заповедникеисторииДальнегоВостокаим. В.К.Арсеньева	раз-
работаны	познавательные	программы	«Мы любим	китов»,	«В гости	к диким	кош-
кам	Уссурийской	тайги»,	«Тайны	глубин	Японского	моря»	и другие.	Проводятся	
тематические	выставки	и мастер-	классы,	на которых	дети	учатся	бережному	
отношению	к природе.

Научно-	популярная	лекция	«Экология	космоса	и ее	влияние	на окружа-
ющему	среду»,	подготовленная	Музеемисториикосмонавтикиим. К.Э.Циол-
ковского,	затрагивает	тему	засорения	космоса.

Некоторые	из вышеприведенных	практик	взята	из Государственного	до-
клада	«О состоянии	и об охране	окружающей	среды	Российской	Федерации	
в 2022 году»,	с другими	практиками	Вы	можете	ознакомиться	в докладе.
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Эффективное	экологическое	просвещение	требует	не только	разнообраз-
ных	форм	и методов,	но и чётко	выстроенной	системы	планирования	и оцен-
ки	результатов.	Без	этого	процесс	экопросвещения	рискует	стать	стихийным	
и неэффективным,	теряя	свой	потенциал	воздействия	на аудиторию.	Ниже	мы	
рассматриваем	основные	этапы	планирования	эколого-	просветительской	дея-
тельности,	методы	оценки	её	эффективности	и важность	подготовки	специалистов,	
способных	успешно	реализовывать	экологические	программы.

Определение целей и задач 
экопросветительских программ

Первым	 и  важнейшим	 этапом	 в  процессе	 организации	 эколого-	
просветительской	работы	является	чёткое	определение	целей	и задач.	Цели	
должны	быть	конкретными,	измеримыми,	достижимыми,	актуальными	и огра-
ниченными	во времени	(SMART).	Это	позволит	эффективно	направлять	усилия	
и ресурсы	учреждения	на достижение	нужных	результатов.

Целиэкопросветительскихпрограмм	могут	варьироваться	в зависимости	
от контекста,	аудитории	и масштаба	проекта.	Например,	цель	может	быть	на-
правлена	на повышение	осведомлённости	населения	о проблемах	изменения	
климата,	формирование	устойчивых	экологических	привычек	среди	молодёжи	
или	продвижение	идей	устойчивого	развития	в местном	сообществе.	Важно,	что-
бы	цели	были	ясными	и достижимыми,	а также	соответствовали	общей	миссии	
и ценностям	учреждения	культуры.
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Задачи	являются	более	конкретными	шагами,	которые	необходимо	пред-
принять	для	достижения	результатов.	Например,	если	целью	является	повыше-
ние	уровня	экологической	культуры	среди	молодёжи,	то задачи	могут	включать	
проведение	серии	лекций	и мастер-	классов,	организацию	экологических	квестов	
и акций,	создание	информационных	материалов,	ориентированных	на моло-
дёжную	аудиторию	и т.д.

Определение	задач	также	включает	в себя	выявление	целевой	аудитории	
и анализ	её	потребностей.	Это	поможет	точнее	сформулировать	задачи	и выбрать	
подходящие	методы	для	их	реализации.	Например,	задачи,	ориентированные	
на работу	с детьми,	будут	отличаться	от задач	для	взрослой	аудитории,	так	как	
предполагают	использование	разных	форматов	и подходов.

Составление плана эколого- 
просветительской работы 
и распределение ресурсов

После	определения	целей	и задач	наступает	этап	составления	плана	
эколого-	просветительской	работы.	Планирование	помогает	структурировать	
деятельность,	распределить	ресурсы	и установить	контрольные	точки	для	оценки	
прогресса.

Планэколого-просветительскойработы	должен	включать	в себя	описа-
ние	мероприятий,	их	график,	ожидаемые	результаты	и необходимые	ресурсы.	
Каждое	мероприятие	должно	быть	детально	проработано:	определены	целевая	
аудитория,	методики,	формы	подачи	материала	и ответственные	лица.	План	
должен	быть	гибким	и поддаваться	корректировке	в процессе	реализации,	что	
позволит	своевременно	реагировать	на изменения	и новые	вызовы.

Распределениересурсов	—		это	ещё	один	ключевой	аспект	планирования.	
Оно	включает	в себя	не только	финансовые,	но и человеческие	ресурсы,	а также	
материально-	техническое	обеспечение.	Например,	для	проведения	интерактив-
ной	выставки	может	потребоваться	специальное	оборудование	и привлечение	
специалистов,	тогда	как	для	организации	лекции	или	мастер-	класса	достаточно	
будет	грамотного	лектора	и подходящего	помещения.



32

Также	следует	учитывать	возможности	привлечения	дополнительных	ре-
сурсов,	таких	как	гранты,	спонсорская	помощь	или	сотрудничество	с другими	
организациями.	Это	позволит	расширить	масштаб	мероприятий	и повысить	их	
качество.

Оценка эффективности эколого- 
просветительской работы

Оценка	эффективности	эколого-	просветительской	работы	—		это	важный	
этап,	который	позволяет	не только	понять,	достигнуты ли	поставленные	цели,	
но и выявить	слабые	стороны	программы	и области	для	улучшения.	Регуляр-
ная	оценка	помогает	корректировать	стратегию	и улучшать	качество	эколого-	
просветительской	деятельности.

Критерииоценки	должны	быть	связаны	с целями	программы	и могут	вклю-
чать	в себя	различные	показатели,	такие	как	количество	участников	мероприя-
тий,	уровень	удовлетворённости	аудитории,	изменения	в знаниях	и поведении	
участников,	а также	долгосрочные	результаты,	такие	как	устойчивые	изменения	
в общественном	сознании	и поведении.

Методыоценки	могут	включать	как	количественные,	так	и качественные	
подходы.	Количественные	методы,	такие	как	анкетирование	и опросы,	позволяют	
собрать	данные	о численности	участников,	их	демографических	характеристи-
ках	и уровне	удовлетворённости.	Качественные	методы,	такие	как	интервью	
и фокус-	группы,	помогают	глубже	понять	восприятие	программы,	её	сильные	
и слабые	стороны,	а также	предложения	по улучшению.

Мониторинг	является	неотъемлемой	частью	оценки	эффективности	и дол-
жен	проводиться	на всех	этапах	реализации	программы.	Регулярный	сбор	данных	
позволяет	своевременно	выявлять	проблемы	и вносить	необходимые	корректи-
вы.	Мониторинг	может	включать	в себя	как	регулярные	отчёты	по результатам	
мероприятий,	так	и независимые	аудиты,	которые	помогут	объективно	оценить	
успех	программы.
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Методы оценки уровня экологической 
культуры и осведомленности аудитории

Оценка	уровня	экологической	культуры	и осведомленности	аудитории	—		
это	важный	компонент	общего	процесса	оценки	эффективности	экопросвети-
тельской	работы.	Это	позволяет	не только	оценить	текущее	состояние	аудитории,	
но и измерить	прогресс	в формировании	экологической	культуры.

Анкетирование	является	одним	из наиболее	распространённых	методов	
сбора	данных	о знаниях,	установках	и поведении	аудитории.	Оно	позволяет	
получить	количественные	данные,	которые	могут	быть	проанализированы	для	
выявления	тенденций	и оценок	уровня	экологической	культуры.	Анкеты	могут	
включать	вопросы	о понимании	экологических	проблем,	отношении	к природ-
ным	ресурсам,	готовности	к участию	в природоохранных	мероприятиях	и т.д.

Интервью	и фокус-группы	позволяют	глубже	изучить	восприятие	аудито-
рии	и понять	мотивацию	её	поведения.	Эти	методы	дают	возможность	получить	
качественные	данные,	которые	могут	дополнить	результаты	анкетирования	
и предоставить	более	детальную	картину.	Интервью	могут	проводиться	как	ин-
дивидуально,	так	и в группах,	что	позволяет	собрать	различные	точки	зрения	
и глубже	понять	проблемы	и барьеры	на пути	к формированию	экологической	
культуры.

Мониторингрезультатовэколого-просветительскойдеятельности	предпо-
лагает	регулярное	наблюдение	за изменениями	в знаниях,	установках	и поведе-
нии	аудитории.	Это	может	включать	отслеживание	посещаемости	мероприятий,	
анализ	отзывов	участников,	а также	изучение	долгосрочных	эффектов,	таких	как	
участие	в экологических	инициативах	или	изменение	потребительских	привычек.

Использованиесмешанныхметодов	оценки	позволяет	получить	более	
полную	и точную	картину.	Например,	сочетание	количественных	и качественных	
методов	может	помочь	выявить	не только	результаты	экопросветительской	ра-
боты,	но и причины,	по которым	те или	иные	методы	оказались	более	или	менее	
эффективными.	Такой	подход	позволяет	адаптировать	программы	и улучшать	
их	качество	на основе	объективных	данных.
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Подготовка и повышение 
квалификации специалистов для 
организации экопросвещения

Успех	эколого-	просветительской	деятельности	во многом	зависит	от квали-
фикации	и компетентности	специалистов,	которые	занимаются	её	организацией.	
Подготовка	и постоянное	повышение	квалификации	таких	специалистов	является	
необходимым	условием	для	успешной	реализации	эколого-	просветительских	
программ.

Подготовкаспециалистов	включает	в себя	не только	обучение	основам	
экологии	и устойчивого	развития,	но и развитие	педагогических	навыков,	уме-
ния	работать	с различными	возрастными	и социальными	группами,	а также	
владение	современными	методиками	экопросвещения.	Специалисты	должны	
быть	не только	хорошо	осведомлены	о современных	экологических	проблемах,	
но и уметь	донести	эти	знания	до аудитории	в увлекательной	и доступной	форме.

Повышениеквалификации	может	включать	в себя	участие	в семинарах,	
тренингах,	конференциях	и других	мероприятиях,	которые	позволяют	специали-
стам	постоянно	обновлять	свои	знания	и навыки.	Это	особенно	важно	в условиях	
быстро	меняющегося	мира,	где	новые	экологические	вызовы	и технологические	
инновации	требуют	постоянного	обновления	знаний.

Обменопытом	между	специалистами	также	играет	важную	роль.	Участие	
в профессиональных	сообществах,	обмен	лучшими	практиками,	участие	в со-
вместных	проектах	и стажировках	позволяют	специалистам	не только	повышать	
свою	квалификацию,	но и привносить	новые	идеи	и подходы	в свою	работу.
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РАЗДЕЛ 5. ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
И ПАРТНЁРОВ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Экологическое	просвещение	—		это	процесс,	требующий	коллективных	уси-
лий	и сотрудничества	между	различными	секторами	общества.	Для	того	чтобы	
добиться	устойчивых	результатов	и глубинного	воздействия	на общественное	
сознание,	важно	сотрудничество	учреждений	культуры,	образовательных	уч-
реждений,	некоммерческих	организаций	(НКО),	местного	сообщества,	бизнес	
и других	стейкхолдеров.	В данном	разделе	рассматриваются	подходы	к вовле-
чению	партнёров	в экологическое	просвещение.

Взаимодействие с образовательными 
учреждениями

Образовательные	учреждения,	такие	как	школы,	ссузы	и вузы,	играют	
ключевую	роль	в формировании	экологического	сознания	с раннего	возраста.	
Сотрудничество	между	учреждениями	культуры	и образовательными	органи-
зациями	может	значительно	усилить	эффект	от экологического	просвещения,	
объединив	культурное	и образовательное	воздействия.

1. Совместные образовательные 
программы и мероприятия

Одной	из эффективных	форм	взаимодействия	является	разработка	и реа-
лизация	совместных	образовательных	программ	и мероприятий,	которые	вклю-
чают	в себя	как	теоретическое,	так	и практическое	обучение.	Например,	музеи	
и библиотеки	могут	проводить	специальные	уроки	и лекции	на экологическую	
тематику,	экскурсии,	а также	организовывать	участие	школьников	и студентов	
в экологических	акциях	и проектах.
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2. Вовлечение студентов и преподавателей 
в научно- исследовательскую работу

Учреждения	культуры	могут	также	предоставлять	площадки	и ресурсы	
для	научно-	исследовательской	работы	студентов	и преподавателей.	Со-
вместные	исследования	по темам	сохранения	природы,	изучения	биоразно-
образия	и устойчивого	развития	могут	способствовать	углублению	знаний	
и практическому	опыту	студентов.	Кроме	того,	результаты	таких	исследований	
могут	быть	использованы	для	разработки	новых	просветительских	программ	
и мероприятий.

3. Экологическое просвещение через 
школьные и вузовские клубы

Сотрудничество	с уже	существующими	школьными	и студенческими	
экологическими	клубами	может	значительно	расширить	охват	экологиче-
ского	просвещения.	Учреждения	культуры	могут	оказывать	поддержку	таким	
клубам,	предоставляя	методические	материалы,	приглашая	экспертов	для	
проведения	лекций	и мастер-	классов,	а также	организуя	совместные	про-
екты	и акции.

Взаимодействие с НКО 
и местными сообществами

Не менее	важным	является	взаимодействие	с некоммерческими	орга-
низациями	и местными	сообществами,	которые	часто	обладают	значительным	
опытом	в реализации	экологических	инициатив	и проектов.	НКО	могут	стать	
надёжными	партнёрами	в организации	и проведении	эколого-	просветительских	
мероприятий,	а также	в привлечении	внимания	общественности	к экологиче-
ским	проблемам.
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1. Партнёрские проекты с НКО

Во многих	регионах	России	есть	НКО,	сообщества,	инициативные	
группы,	которые	занимаются	экопросвещением,	развитием	эковолонтерства,	
решением	экологических	проблем.	Учреждения	культуры	могут	совместно	
с НКО	разрабатывать	и реализовывать	проекты,	направленные	на решение	
конкретных	экологических	задач,	таких	как	защита	местных	природных	
объектов,	проекты	по раздельному	сбору	отходов	или	лесовосстановлению.	
Такие	проекты	могут	включать	в себя	как	образовательные,	так	и практиче-
ские	мероприятия.

2. Организация общественных дискуссий и форумов

Учреждения	культуры	могут	служить	платформой	для	проведения	обще-
ственных	дискуссий,	форумов	и круглых	столов,	посвящённых	экологическим	
проблемам.	В таких	мероприятиях	могут	принимать	участие	представители	
НКО,	местных	властей,	учёные	и активисты,	что	способствует	обмену	мне-
ниями	и разработке	совместных	решений.	Эти	мероприятия	также	помогают	
привлечь	внимание	СМИ	и широкой	общественности	к актуальным	экологи-
ческим	вопросам.

3. Поддержка и развитие местных 
экологических инициатив

Местные	сообщества	часто	являются	инициаторами	и исполнителями	не-
больших,	но значимых	экологических	проектов,	таких	как	создание	зелёных	зон,	
эколого-	просветительских	мероприятий,	вовлечение	в раздельный	сбор	отходов	
и многие	другие.	Учреждения	культуры	могут	поддерживать	такие	инициативы,	
предоставляя	информационную	и организационную	поддержку,	помогая	в про-
ведении	мероприятий	и распространении	информации.
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Взаимодействие с бизнес- 
организациями и спонсорами

Для	реализации	масштабных	эколого-	просветительских	проектов	часто	
требуются	значительные	ресурсы,	которые	могут	быть	предоставлены	бизнес-	
структурами	и спонсорами.	Взаимодействие	с коммерческими	организациями	
может	не только	обеспечить	финансовую	поддержку,	но и привлечь	дополни-
тельные	ресурсы	и технологии.

1. Корпоративная социальная ответственность 
(КСО) и экопартнёрство

Многие	компании	сегодня	активно	развивают	программы	корпоративной	
социальной	ответственности,	в рамках	которых	они	поддерживают	экологиче-
ские	инициативы	и проекты.	Учреждения	культуры	могут	сотрудничать	с такими	
компаниями,	предлагая	им	участие	в экологических	мероприятиях,	спонсорство	
просветительских	программ	или	совместное	проведение	экологических	иници-
атив.	Это	партнёрство	выгодно	для	обеих	сторон:	компании	получают	возмож-
ность	продемонстрировать	свою	экологическую	ответственность,	а учреждения	
культуры	—		необходимые	ресурсы	для	реализации	своих	проектов.

2. Организация благотворительных 
мероприятий и сборов средств

Учреждения	культуры	могут	организовывать	благотворительные	меро-
приятия,	такие	как	концерты,	аукционы	или	выставки,	с целью	сбора	средств	
на реализацию	экологических	проектов.	В таких	мероприятиях	могут	участвовать	
как	представители	бизнеса,	так	и местные	жители.	Средства,	собранные	на таких	
мероприятиях,	могут	быть	направлены	на поддержку	экологических	инициатив,	
проведение	просветительских	программ	или	развитие	экологической	инфра-
структуры.
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3. Вовлечение бизнеса в реализацию 
просветительских программ

Компании	могут	также	участвовать	в просветительских	программах	и ме-
роприятиях,	предоставляя	свои	технологии,	специалистов	и опыт.	Например,	
представители	бизнеса	могут	проводить	лекции	и мастер-	классы	по темам	
устойчивого	развития,	зелёных	технологий	и ресурсосбережения	и другим.	Важ-
но,	чтобы	такое	взаимодействие	было	направлено	не только	на продвижение	
бизнеса,	но и на реальные	экологические	результаты.

Взаимодействие	с партнёрами	позволяет	не только	расширить	охват	
эколого-	просветительских	программ,	но и значительно	повысить	их	качество	
и воздействие,	делая	экологическое	просвещение	важной	частью	общественной	
жизни	и культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных	условиях,	когда	экологические	вызовы	становятся	все	

более	острыми	и масштабными,	роль	учреждений	культуры	в формировании	
экологического	сознания	и культуры	личности	приобретает	особое	значение.	
Музеи,	библиотеки,	дома	культуры	и другие	культурные	центры	способны	стать	
мощными	двигателями	экологического	просвещения,	формируя	у населения	
осознание	необходимости	бережного	отношения	к окружающей	среде	и побу-
ждая	к конкретным	действиям.

Одной	из главных	задач	экологического	просвещения	является	развитие	
у граждан	понимания	их	личной	ответственности	за состояние	окружающей	
среды.	Люди	должны	осознать,	что	каждый	их	выбор,	будь	то в повседневной	
жизни	или	в профессиональной	деятельности,	влияет	на окружающую	природу.	
В этом	контексте	культурные	учреждения	могут	стать	теми	центрами,	где	каждый	
человек	получает	возможность	не только	узнать	о глобальных	экологических	
вызовах,	но и научиться	вносить	свой	вклад	в их	преодоление.	Через	разноо-
бразные	программы	и мероприятия,	такие	как	лекции,	интерактивные	выставки,	
квесты,	мастер-	классы	и экологические	акции,	они	могут	донести	до аудитории	
важные	экологические	принципы	и ценности.
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Очень	важно	помнить,	что	экологическое	просвещение	—		это	не разовое	
мероприятие,	а непрерывный	процесс,	требующий	системного	подхода	и вовле-
ченности	всех	слоев	общества.	Программы	экологического	просвещения	должны	
быть	интегрированы	в долгосрочную	стратегию	развития	каждого	учреждения	
культуры,	становясь	её	неотъемлемой	частью.	Эффективность	этого	процесса	
зависит	от множества	факторов,	включая	использование	разнообразных	форм	
и методов	работы,	адаптацию	программ	под	специфические	особенности	ауди-
тории,	а также	активное	партнёрское	взаимодействие	с другими	организациями	—		
образовательными	учреждениями,	НКО,	местными	сообществами	и бизнесом.	
Только	в условиях	тесного	сотрудничества	можно	создать	эффективную	систему	
экологического	просвещения,	охватывающую	все	уровни	общества.

Особое	внимание	следует	уделить	подготовке	специалистов,	которые	бу-
дут	заниматься	экологическим	просвещением.	Профессиональная	подготовка	
и постоянное	повышение	квалификации	работников	культуры	являются	залогом	
успеха	в этом	деле.	Они	должны	обладать	не только	глубокими	знаниями	в области	
экологии,	но и современными	педагогическими	методиками,	умением	работать	
с различными	аудиториями	и навыками	организации	крупных	мероприятий.	Это	
требует	внедрения	системы	постоянного	обучения	и обмена	опытом.

Успех	экологического	просвещения	также	зависит	от готовности	учреж-
дений	культуры	выходить	за рамки	привычных	форматов	работы,	внедрять	
инновационные	методы	и активно	привлекать	партнеров.

Таким	образом,	перед	учреждениями	культуры	стоит	амбициозная	и очень	
важная	задача	—		стать	центрами	экологического	просвещения,	способными	
вдохновить	и направить	общество	на путь	устойчивого	развития.


