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Беречь природу смолоду 
 

 
На вопросы 

нашего 
корреспондента 

отвечает известный 
писатель-натуралист 

Анатолий Онегов. 
— На разных этапах развития 

человеческой цивилизации возникали 
разные экологические беды и кризисы. 
Однако масштабы кризиса никогда не 
были столь глобальны. В чём вы видите 
причины современного экологического 
кризиса, охватившего планету. 

— Экологический кризис вызван 
непомерным покорением природы. 
Виновны, конечно, люди — и простые 
граждане, и руководители. Лишь степень 
вины у всех разная. А так многие беды в 
природе надо рассматривать именно как 
результат деятельности человека. 
Основная причина кризиса, на мой взгляд, 
экологическая неграмотность. Причём 
повальная. У нас большинство населения 
не знает, как следует обращаться с 
отходами, какой бедой для Земли 
обернутся неутилизированные брошенные 
батарейки, какие химические удобрения 
нельзя использовать при выращивании тех 
или иных овощей. Однажды на Камчатке я 
набрёл на колхозные поля с капустой, 
каждый кочан которой был огромного 
размера. И когда директор хозяйства не без 
гордости заявил, какую химию они 
применяли для получения сумасшедшего 
урожая, то я за голову схватился. В этой 
капусте сконцентрировались опаснейшие 
пестициды, вещества высокой токсичности, 
которые в больших дозах смертельны.  

Другой случай произошёл на 
ярославской земле. С весны до глубокой 
осени я живу нынче в деревне Гора 
Сипягина. И недавно ко мне в гости зашла 
пожилая крестьянка, посоветоваться, 
почему у нее во дворе дохнут куры. Мне не 
составило труда выяснить причину. 
Оказывается, односельчанку одолели мухи. 
Она купила большой баллончик с 
химическими распылителями и обильно 
опрыскала им весь двор. Отравленные 
мухи, естественно, поубивали куриц. 

— Выходит, что одна из главнейших 
причин экологических бедствий и 
разрушения природной среды, в том 
числе и здоровья граждан, тотальная 
экологическая безграмотность. 

— И чем выше уровень экологической 
безграмотности и выше ступень 
экологической некомпетентности чиновника-
руководителя, тем опаснее его указ, тем 
более разрушающи последствия. И взрыв 
на Чернобыльской атомной станции, и 
авария на Саяно-Шушенской ГЭС служат 
ярким подтверждением тому. 

— Анатолий Сергеевич, почему в 
нашем обществе только у экологов 
вызывает тревогу состояние жизни на 
Земле? Опасность в первую очередь 
исходит от людей, а они бездействуют. 
За последние 30 лет жители планеты 
каждый год выбрасывают в атмосферу 
около 400 миллионов тонн вредных 
веществ. Среди них — двуокись серы, 
окись углерода, химические соединения 
свинца и фтора. Темпы загрязнения 
растут с космической скоростью. 
Сегодня запасы грунтовых вод в мире на 
грани полного исчерпания. 

— А вы посмотрите, какое 
преступление человек вершит против леса? 
Под топором гибнет почти полмиллиарда 
кубометров в год полезной древесины. Тут 
можно долго говорить о неразумных 
деяниях человека. Планета лишается своих 
лёгких... А человек продолжает рубить и 
рубить... Сегодня только на трёх 
континентах леса ещё могут фактически 
очищать воздух, это — Россия, Канада, 
Бразилия. Экологическое невежество — 
общечеловеческая беда, характерная не 
только для России, но и для всех стран 
мира. И ни один народ не выживет, если не 
перестанет уничтожать природу. 
Экологический кризис — это кризис 
экологической культуры, духовной жизни 
общества. 

— Так что делать человечеству, 
чтобы в последующие 40-50 лет не 
погубить жизнь на Земле? 

— Надо образовывать и просвещать 
общество. В 1984 году я был свидетелем 
того, как в Финляндии рабочие остановили 
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строительство бумажного комбината. То 
были обычные рядовые строители. Их 
возмутил тот факт, что комбинат будет 
сооружён с упрощёнными очистными 
сооружениями, и потому местная природа 
окажется сильно Загрязнённой. Я 
внимательно ознакомился в газете финских 
строителей с их требованиями, и был 
весьма поражён уровнем экологических 
знаний. Все строители оказались 
«зелёными». Кстати, в финском обществе 
вообще царит культ экологии! И когда 
начальники попытались нажать на 
строителей, вынудить их строить комбинат 
с опасными очистными сооружениями, то 
рабочие просто-напросто не вышли на 
работу. Во вам пример грамотности...  

И ответ на вопрос, что делать? 
Бороться. Бороться за природу, за жизнь. 
Финские строители знали, как влияют 
очистные сооружения на природу, потому и 
нашли через свои профсоюзы управу на 
руководство. У нас в стране всё сложнее. 
Как раз от отсутствия экологической 
грамотности. На Борисоглебской земле, где 
я сейчас живу, местная власть решила 
построить мусоросортировальный завод 
рядом с жилыми домами. Народ против 
опасного объекта. Опасность чувствуют 
интуитивно. Кто может остановить решение 
местного главы? Конечно, депутаты и люди. 
Но и те, и другие досконально не 
разбираются в проблеме отходов. И никто 
народу не разъясняет, что все отходы, 
начиная от батареек и заканчивая 
кухонными отбросами, надо сортировать, 
как в Европе, ещё на начальном этапе, на 
улицах, по разным бачкам. Никто не знает, 
куда денется отвратительный и опасный 

для здоровья запах, который обязательно 
будет на построенном предприятии! 

— Стоит ли уповать на 
экологическое образование? Один 
восточный мудрец писал: «Красота не 
только украшает мир, но и волшебно 
изменяет его». Но годы идут, а красоты 
вокруг всё меньше. Да, природа 
способна одарить человека талантом 
видеть сокровенную красоту мира и 
наслаждаться ею. Но ведь не каждого?! 
Оказавшись наедине с природой, многие 
люди наивно считают, что она ничья, 
относятся к ней как варвары. Может, это 
миф про возможности красоты?! 

— Варвары были всегда. Одни 
варвары, как свидетельствует история, 
пришли в Рим и разрушили его; другие 
сегодня уничтожают на русской земле 
памятники истории и культуры. К 
сожалению, каждого человека невозможно 
научить любить природу. Мне часто 
доводилось наблюдать за поведением как 
диких, так и домашних животных... 
Наблюдения привели меня к мысли: если 
стаду животных нужен вожак, то и людям 
всегда необходим поводырь, лидер. Пусть в 
нашей стране на руководящие посты придут 
достойные и честные люди, тогда появятся 
настоящие программы воспитания 
человека, тогда появятся педагоги, которые 
научат детей видеть красоту. 

— То есть, всё, как в стихе «вот 
приедет барин, барин нас рассудит»? 

— Не обязательно так. Но без 
поводыря, без примера здесь ничего не 
получится. На родине моей жены в 
Каргополе есть монастырь. В древние 
времена на место его основания пришёл 
монах Иоанн. Жил он среди одних 
язычников. Никому не досаждал, каменных 
идолов не свергал и не хулил. Зато над ним 
постоянно издевались. Тушили в его лачуге 
огонь, отнимали угли, еду, одежду. И вот 
спустя годы, он своим терпением, своей 
любовью так расположил к себе язычников, 
что они приняли его веру. 

Когда я выступаю в школах, то всегда 
встречаю заинтересованных ребятишек. Их 
глаза загораются во время беседы о 
походах и утренней рыбалке, о зверье и 
птицах. После встречи я собираюсь 
уходить, и за мной обязательно кто-нибудь 
да увяжется. И я всегда думаю, вот научить 
хотя бы одного видеть красоту, а он бы 
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другого научил. Отношение человека к 
живой природе — важный показатель его 
цивилизованности. Чем ниже уровень 
нравственного развития человека, тем 
жесточе он ведёт себя с животными. 

— В общем, если не заниматься 
человеком, то он, в конце концов, 
уничтожит природу... 

— А разве будет экологически 
безграмотный человек думать о будущем? 
Да не дано ему это. В безудержной погоне 
за сиюминутной выгодой он вырубит все 
леса, отравит оставшиеся чистыми реки и 
моря. И скоро мы острее ощутим и поймём, 
что воздух и вода не пригодны для жизни. 
Спасение — в экологической культуре, в 
том, что варварство должно быть 
осуждаемо в обществе. И в обществе все 
граждане от мала до велика должны, как в 
Финляндии, знать, что весной в период 
гнездования нельзя брать с собой в лес и 
выпускать собак и кошек, чтобы не пугать 
птиц и зверей.  

— Анатолий Сергеевич, ещё 
академик Моисеев говорил: «в условиях 
жёсткого экологического императива 
основой нравственного воспитания 
человека становятся его отношения с 
природой». Скажите, пожалуйста, каким 
же образом можно ликвидировать 
дефицит экологических знаний 
человека? 

— Нужно срочно создавать 
эффективную систему непрерывного 
экологического образования. Это 
обязательное условие любой национальной 
экологической политики. Надо с детства 
объяснять, что такое чистый воздух, чистая 
река, чистый бензин. На месте президента 
страны я бы давно открыл государственное 
издательство. У нас исчезла литература 
для детей. Нет природоведческих книг, 
которые бы внушали юноше, что он не 
хозяин природы, а лишь часть её. Потому-
то всюду и растёт поколение людей, 
готовых перестрелять всех лосей, сетями 
перегородить все реки, желающих ловить 
рыбу не удочкой, а электрошоком. Сейчас 
власти ничего не делают для воспитания 
подрастающего поколения. А ведь всё 
можно поправить. Если бы к власти пришли 
экологически грамотные люди, то за год 
можно было бы изменить взаимоотношения 
человека и природы. 

— Выходит, обществу требуется 
новый человек? 

— Вернадский называл человека 
частью природы. Значит, выжить он может, 
только живя в гармонии с ней. Он обязан 
будет усвоить принцип: биосфера — это его 
единственный дом, в котором следует 
научиться жить по-другому. Государству 
пора взяться за становление нового 
ноосферогенного мышления человечества. 
Научатся жить разумно, бережливо. 

Кстати, энергосбережение, о котором 
сегодня так много говорят на 
правительственном уровне, вопрос не 
только технологий, но прежде всего 
культуры и сознания. По оценкам Института 
энергетических исследований РАН, 
потенциал энергосбережения в России 40-
45 %, причём 20% из них могут быть 
сэкономлены без капиталовложений. Нужно 
лишь утеплять окна на зиму и выключать 
ненужный свет. Так можно сэкономить 
пятую часть производимой в стране 
энергии. 

— Получается, что нам и атомные 
станции тогда ни к чему. Их доля в 
электроэнергетике страны — всего 12%. 
Зачем строить новые?! Можно подумать 
даже о закрытии существующих атомных 
станций. 

— Там, где есть культ экологии, все 
экономические, промышленные и прочие 
сделки согласуют с учётом защиты и 
охраны окружающей среды. 

— А не пора ли разобраться, что 
такое экология? С того времени, как в 
1866 году Э. Геккель обозначил этим 
термином учение о жилье, учёные-
экологи не раз дополняли и расширяли 
горизонты этого понятия. И сейчас 
воспринимают её то как науку, 
изучающую природные экосистемы, то 
как учение о биосфере вообще. А как 
понимаете эту науку вы? 

— Экология — это наука о связях в 
живом мире, о связях в природе. Она 
должна отвечать на вопрос, кто от чего 
зависит... Но мы все экологически 
невежественны, не чувствуем себя эвеном в 
сложной цепи Природы, наши знания о ней 
поверхностны... 

В той же Финляндии уроки экологии 
дают положительный результат. Приведу 
пример, как хозяин-частник решил на своей 
земле болото осушить. Народ 



 4 

воспротивился. Сказали, что кулики тогда 
исчезнут. Шумиха поднялась на всю округу. 
Ночью принесли к болоту рельсы, и 
приковали себя к ним наручниками. На 
следующий день парламент рассмотрел 
протест граждан и внёс в закон об охране 
природы поправку, запрещающую 
частникам осушать болотные угодья. 

Как в Финляндии выстраивается 
экологическое образование? Если дятлы, 
мухоловки и совы гнездятся в дуплах, в 
тамошних лесах никто не спиливает старые 
деревья. Когда человек знает, что во время 
прогулки с собакой он может спугнуть 
пеночку, и та, вылетев, укажет своё гнездо с 
яйцами голодной вороне, то никогда не 
пойдёт в лес с четвероногим другом. Для 
сохранения травы в бору делают тропки. У 
нас этим никто не хочет заниматься. 
Настоящих экологов вообще мало. Нет 
писателей, грамотно пишущих о природе. А 
когда скажешь об этом чиновникам, они 
тотчас тебе возразят, мол, у нас есть книги 
об экологии, и покажут тебе какую-нибудь 
западную книжку. 

— Мы, действительно, неправильно 
понимаем экологию как науку. Ведь если 
школьнику не удаётся увидеть картину 
действительности в целом, понять, что 
происходит в природе после того, как 
человек нарушил её законы, то выходит, 
— учение прошло впустую. Мало знать, 
почему исчезли дронт и странствующий 
голубь. Надо ещё научить школьников 
искать ответы на главные вопросы. 
Скажем, что происходит в природе после 
исчезновения дронта и странствующего 
голубя? 

— Я тоже возражаю против того, чтобы 
экологию воспринимали как борьбу против 
свалок и нечистот. Экология доказывает: 
каждый элемент экосистемы не случаен, 
выполняет необходимую функцию в 
воспроизводстве экосистемы в целом. Люди 
должны знать: там, где исчезли малые реки, 
вначале не стало леса. Но как только свели 
леса — исчезли хищные птицы. Ястребы и 
совы пропали — появились мыши, больные 
малые птахи. И человек должен проследить 
всю живую цепочку, все беды, 
обрушившиеся на природу после вырубки 
леса. У нас пока робко, но уже говорят, что 
с исчезновением лесов меняется климат. 
Это знают во всем мире. Многие страны 
приняли известный Киотский протокол. 
Однако Америка его не подписывает. И 
никогда не подпишет. Там идеология 
потребления выше экологии. Не пугают 
американцев и заявления учёных Римского 
клуба, высчитавших, когда настанет время 
катастрофы, вызванной ростом вооружений, 
войнами и политикой истощения природных 
ресурсов. Во всём мире должны 
прислушаться к учёным, заявляющим, что 
экологию в отдельно взятой стране не 
спасёшь. Задача экологического 
образования — не набивать человека 
ненужной информацией, а показывать, как 
ему жить в гармонии с природой и самим 
собой. 

— Анатолий Сергеевич, в ваших 
книгах совершенно правильно 
указывается на то, что земля — живой 
организм... Убедительно пишете вы и о 
том, что русский человек всегда был 
тесно связан с этим организмом 
пуповиной. Писали об этом и Василий 
Белов, и Валентин Распутин. И вдруг 
случилась беда — писатели забили 
тревогу- связь с землёй, с природой 
едва ли не потеряна. 

— Чувство земли утрачивается быстро. 
Ещё недавно борисоглебский егерь 
Семидушин рассказывал мне и тебе о том, 
как после мелиорации в окрестностях его 
села исчезли утки. Стоило ему закопать 
канавы — и утки появились. Недавно я 
побродил по лугам возле села Демьяны и 
не обнаружил там ни одного кулика-дупеля. 
Спросил местных жителей, мол, куда 
исчезли птицы. Они лишь покачали 
головами. Не догадались в отличие от 
Семидушина, что кулики исчезли, как только 
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здесь провели мелиорацию. Да и откуда им 
знать, что кулик селится на сыром месте, на 
кочке, здесь его кормовая база. Книг они не 
читают. Знающие охотники и егеря давно 
умерли. Вот ниточка знаний и оборвалась. 
Не догадываются и мои односельчане, 
почему их река Лига гибнет на глазах. Их 
деды всё знали про речку: и где плотину 
ставить, и зачем по весне открывать её, и 
что делать с бобровыми плотинами. А 
нынешние не ведают даже того, что их 
коровы берег разрушают, а электроудочки 
убивают последнюю рыбу. 

— Как сегодня повлиять на 
восстановление той связи человека с 
землёй, которая отражена в фольклоре. 
Помните разговоры, которые герои 
наших сказок вели с яблоней, со щукой, с 
медведем? Сегодня подобное общение с 
природой характерно лишь для поэзии. 
Неужели диалог человека с природой 
утерян навсегда? 

— Крестьянская связь с землёй 
уходила вместе со становлением 
технократической цивилизации. Своё 
техническое могущество человек 
использовал чаще для борьбы с природой. 
Лет двадцать назад я начал вести в 
журнале «Юный натуралист» публичные 
уроки земли. Опубликовал несколько 
очерков, разъясняющих, что такое почва, 
как следует избавиться от потребительского 
отношения к земле. Зачем гнать трактор 
туда, где на лошади можно вспахать? 

И что вы думаете? Нашлись чиновники, 
которые тут же остановили мои 
выступления. У нас и по сей день никто не 
рассказывает детям, что земля — это 
нравственное понятие. У русских оно, 
действительно, всегда было. Достаточно 
вспомнить, какой святой и многозначный 
смысл они придавали понятиям «мать-
земля», «мать-женщина». Сегодня в 
отношении человека к земле утеряна 
нравственная сторона. Тракториста в 
училище не учат уважать землю; не учат, 
почему почву нельзя ворошить, какая жизнь 
существует в верхних слоях почвы. А когда 
слабоумные садятся за трактор, то им лишь 
бы пахать. Агроном Мальцев пласты не 
переворачивал, учил земледелию... Но у 
нас и его быстро забыли. Зато процветает 
литература безнравственная, не 
объясняющая, что такое мать-земля. 

— Министерство образования и 
раньше, и теперь против преподавания 
экологии в школе. Один заместитель 
министра, например, говорит: «Я не 
знаю, что такое экология, и что такое 
экологическое образование, а раз я не 
знаю, то этого не будет». Как вы думаете, 
почему чиновники так боятся предмета 
«Экология»? 

— Они как боялись, так и сейчас 
боятся проблем с охраной природы. Их 
страх понятен. Если река загрязнена, то 
возникает вопрос, а кто это сделал? И ни 
одному чиновнику не хочется не только 
нести ответственность за экологические 
преступления, но и вообще вести дискуссию 
о путях решения тех или иных проблем. 

В советское время я часто попадал в 
опалу и под запреты чиновников за то, что 
стремился дать людям правдивую 
экологическую информацию. На 
всесоюзном радио, помнится, я сделал 250 
передач «Школа юннатов». Никакой 
политики в ней не было. Я учил детей 
роднички спасать, сады разводить. С 
каждой новой передачей я видел, как 
чиновники жаждут снять передачу с эфира. 
На радио от детей шли мешками письма... А 
чиновники переживали, боялись, а вдруг 
молодые люди начнут по всей стране 
бороться за природу, а потом вырастут, 
начнут и дальше порядок наводить. 
Интересная история произошла и с моей 
статьёй в газете «Советская Россия». 
Стоило мне выступить против химизации 
земли и сельского хозяйства, как главного 
редактора Чикина тут же вызвали в ЦК 
партии и вставили... Меня, конечно же, 
обвинили в некомпетентности. Но мер ко 
мне не приняли, так как в редакцию в 
защиту моей позиции от учёных пришло два 
мешка писем. Потом началась борьба с 
печально известным проектом переброски 
рек, в которой мне опять же довелось 
активно поучаствовать. И мы пробили 
брешь в рядах чиновников. Воротников в ЦК 
добился разрешения для защитников 
природы писать про химию и переброску... 
Сегодня можно писать на любые темы. Но 
пришла другая беда — власть не реагирует 
на мнение народа. 

— К сожалению, массовая школа 
продолжает оставаться лишь школой 
знаний. Она не нацелена на то, чтобы 
дети могли не только знать и понимать 
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экологи «Школа юннатов», на которой 
выросло не одно наше поколение, как 
раз занималась и практическим 
природоохранным краеведением, 
садоводством, разведением живых 
уголков, лесоводством... 

— А ещё мы все вместе спасали 
муравейники, прорубали в прудах 
«кислородные» окна для рыб, делали 
скворечники, чистили лес. Это лучшие 
методы экологического воспитания! 

— Почему же таких уроков природы 
так мало нынче в школах? Может быть, 
беда в плохой подготовке учителей, а 
ещё и в том, что большинство из них в 
селе не местные? Историю природы 
родного края они плохо знают, поэтому 
воспитать у детей надлежащее чувство 
малой родины не могут. 

— Есть в школах и такая беда. 
Экологическое образование там зачастую 
сводится к просвещению и к наблюдениям 
за негативными последствиями 
человеческой деятельности в окружающей 
среде... Много деклараций, пустой 
риторики. Нет практических походов в лес, 
на речку, в заповедник. Отсутствует 
постоянная ориентация детей на 
практическое участие в охране природы. А 
ведь главная задача школы не сообщение 
суммы экологических знаний, а 
развёртывание деятельности по спасению 
природы! Так что в своей постановке 
вопроса вы правы. Если бы в наших школах 
учителя правильно преподавали экологию, 
то мы имели бы другое поколение молодых 
людей. 

К тому же надо учитывать: становление 
экологической ответственности личности 
происходит в процессе реального 
воплощения в жизнь практических 
действий. Если в школе даже проводятся 
ежегодные природоохранные акции 
«Весенний день птиц», «Живи, родник», 
«Посади дерево», «Покорми птиц», а 
проводятся они формально, в 
развлекательно-познавательном духе, то 
цели своей они могут и не достичь. Влияет 
на уроки экологии и действительность, 
царящая вокруг школы. Учитель показывает 
детям фильм о красоте природы, а они 
после занятий видят, что их одноликий 
город построен из сборного железобетона 
да ещё и утопает в грязи. В этой ситуации 
школа зависит от уровня экологического 

сознания взрослого населения. Эту часть 
общества тоже следует образовывать. 
Экологический всеобуч в России должно 
проводить наше телевидение. Пусть курс 
экологических знаний будет немодным, но 
он научит понимать язык Природы. 

— Чтобы экологическое 
образование стало определяющим в 
развитии всей системы образования, 
необходима политическая воля 
государства. Необходима 
соответствующая законодательная база. 
Нужно добиться, чтобы у государства 
появилась федеральная стратегическая 
политика. Но ежели чиновники на 
государственных должностях не желают 
проводить подобную политику, то как 
обществу следует поступать, как 
добиться нужного результата? 

— Власть меняют на выборах. Другого 
секрета я не знаю. Конечно, роль средств 
массовой информации тут играет большую 
роль. Нужны живые хорошие программы. И 
не развлекательные, как сегодня, про 
собачек и обезьянок, а публицистические, 
острые. Опять же литература должна 
говорить правду и взывать к совести. А то у 
нас сейчас политики ратуют за 
строительство мусоросжигающих заводов, а 
журналисты молчат, писатели и учёные не 
бьют в набат. Посмотрите на американцев, 
они уже давно критикуют 
мусоросжигательные заводы, выделяющие 
токсичный диоксин. Влиять на чиновников 
нужно и через партии, раз уж у нас 
парламент формируется на партийной 
основе. Но только следует учитывать и 
апатию, бездействие населения страны, не 
желающего ни участвовать в политике, ни 
бороться за экологию. 

Если экологическая культура 
населения давно вызывает озабоченность, 
то ещё большую тревогу вызывает 
нежелание людей участвовать в 
деятельности общественных экологических 
организаций. Это большая беда. В условиях 
наступления экологических катастроф 
именно экологические движения должны 
быть составной частью гражданского 
общества. И люди должны бороться за своё 
здоровье, ведь оно на 20% зависит от 
окружающей среды. 

— Главная причина деградации 
окружающей среды в мире — идеология 
производства и потребления, 
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нарушающая устойчивость и 
стабильность экосистемы. 
Расточительный, материально 
потребительский стиль жизни 
технократической цивилизации 
непомерным грузом ложится на природу. 
А она — живой организм, здоровье 
которого подорвано хищническим 
истреблением богатств Земли, 
интенсивной хозяйственной 
деятельностью и накоплением вредных 
отходов. К чему же приведёт наш мир 
бездумное, потребительское отношение 
к природе? 

— Спасение планеты от 
потребительской идеологии я опять же 
увязываю с системой обязательного и 
непрерывного экологического образования. 
Потому-то во всём мире экологическое 
образование становится одной из основ 
современной экономики. А в некоторых 
европейских странах к власти приходят 
представители партии «зелёных». В этих 
странах есть понимание того, что комфорт 
даётся обществу не бесплатно, что за него 
человечество платит ухудшением 
окружающей среды, снижением уровня 
разнообразия в экосистеме. 

В США на всей территории с 1975 года 
введён мораторий на добычу полезных 
ископаемых стратегического значения. Но 
европейцы так не могут поступить. Они не 
американцы, они не смогут жить за счёт 
природных ресурсов чужих стран. Потому 
выход все видят в одном — в ограничении, 
в устойчивом развитии. Экологам должна 
помочь и религия, внушающая идею, что 
цель жизни не состоит в максимальном 
потреблении. И чем раньше человек 
научится видеть окружающий мир как среду 
обитания с очевидными пределами 
ресурсов и возможностей, тем легче ему 
будет жить дальше. Пора и в нашей стране 
перестать бояться экологов и прочих 
«зелёных», пора прийти к осознанию 
необходимости экологического 
образования. Сегодня, когда природные 
богатства планеты находятся под реальной 
угрозой исчерпания, нас ничто не спасёт, 
кроме воспитания природолюбия у 
населения, особенно у подрастающего 
поколения. 
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