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Аннотация. Распространённое в мире представление о японском экономическом чуде 
редко увязывают с экологическим кризисом в этой стране, ставшим своего рода платой за 
это «чудо». Не менее интересен вопрос о другом японском чуде – экологическом, превра-
тившем страну в регион гармонии человека и природы. Этот уникальный феномен принято 
связывать с традициями синтоизма, но это только часть национальных реалий. Другая их 
часть, до сих пор мало известная за рубежами самой этой страны, связана с благотворными 
последствиями экокультурной революции последних десятилетий, важнейшим компонен-
том которой стало развитие экологического образования. В статье представлены резуль-
таты исследования высшего экологического образования в Японии как относительно ново-
го явления для университетов этой страны, приобретшего общенациональные масштабы 
и ставшего важнейшим звеном государственной экологической политики. Именно в этом и 
состоит миссия экологического образования – быть важнейшим инструментом обеспече-
ния экологической культуры профессионалов сферы природопользования и всего населения 
страны в целом. Эмпирической базой исследования послужили тематические публикации 
на японском, английском и русском языках, материалы целевого анкетирования и интер-
вьюирования преподавателей японских вузов в рамках проекта Русского географического 
общества, а также разнообразный опыт контактов с сотрудниками и студентами уни-
верситетов Японии на протяжении последних 10 лет. Целью отражённого в настоящей 
статье исследования стало выявление особенностей истории формирования и специфики 
современного этапа развития высшего экологического образования в Японии как условия 
формирования экологической культуры и как фактора национальной экологической поли-
тики. Важнейшими из таких особенностей являются: формирование в стране всеобщего 
экологического образования; системная экологизация высшего образования; его формиро-
вание на основе синтеза национальных культурных традиций и научно обоснованных но-
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ваций; создание привлекательного имиджа экологических специальностей; использование 
экологического образования в качестве платформы парадигмы образования для устойчивого 
развития. Выявленные особенности убеждают в том, что японское общество осознаёт вы-
сокую цену экологических издержек, рассматривая при этом экологическое образование как 
решающий фактор их оптимизации. В связи с этим оригинальная японская практика выс-
шего экологического образования представляет несомненный интерес и для других стран 
мира, не исключая и России. 

Ключевые слова: экологическое образование, японская практика высшего экологического 
образования, экологическая культура, экологическая политика, экологизация высшего 
образования, образование для устойчивого развития
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Аbstract. The fact of the Japanese economic miracle is rarely associated with the environmental 
crisis. Getting out of this crisis might be considered as another Japanese miracle – the ecological 
one, which turned the country into an area of a harmony between man and nature. This unique phe-
nomenon is usually associated with traditions of Shinto, but this is only one part of the national re-
alities. Another part is connected with the beneficial effects of the eco-cultural revolution of recent 
decades. Development of environmental education was the most important component. This article 
presents the results of a study of higher environmental education in Japan, which has acquired a na-
tionwide scale and has become an important link in the state environmental policy. This is precisely 
the mission of environmental education – to be the most important tool for ensuring the ecological 
culture of environmental professionals and the entire population of the country in a whole. The 
empirical basis of the study is provided by thematic publications in Japanese, English and Russian, 
materials from targeted surveys and interviews of Japanese universities’ teachers within the frame-
work of the project of the Russian Geographical Society, as well as a diverse authors’ experience of 
communication with employees and students of Japanese universities over the past 10 years. The aim 
of the study is to identify the features of the development of higher environmental education in Ja-
pan and the specifics of its current stage. The most important of these features are the development 
of universal environmental education in the country; systematic “greening” of higher education; a 
synthesis of national cultural traditions and scientifically based innovations; creation of an attractive 
image of environmental specialties; using environmental education as a platform for the paradigm 
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of an education for sustainable development. The revealed features convince that Japanese society is 
aware of the high price of environmental costs, while considering environmental education as a deci-
sive factor in its optimization. In this regard, the original Japanese practice of higher environmental 
education is of undoubted interest for other countries of the world including Russia.

Keywords: environmental education, Japanese practice of higher environmental education, envi-
ronmental culture, environmental policy, “greening” of higher education, education for sustainable 
development
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Введение
К настоящему времени за Японией устой-

чиво закрепилась репутация одной из самых 
экологизированных стран в мире, явного ли-
дера в сфере «зелёных» технологий, эколо-
гической культуры и построения «зелёного 
мира» в целом. Этому, несомненно, способ-
ствовал широко известный факт, что нынеш-
нее экологическое благополучие страны – 
это не естественная данность, не «подарок 
судьбы», а следствие целенаправленной 
деятельности по преодолению острейшего 
экологического кризиса, бывшего реально-
стью в этой стране исторически ещё совсем 
недавно.

Причины японского «экологического 
чуда» чаще всего усматриваются в порази- 
тельном технологическом прогрессе страны 
в ХХ в. и в самобытном менталитете насе-
ления, который и обеспечил необходимый 
уровень экологической культуры для ре-
шительных преобразований сферы приро-
допользования в стране. Профессионалам 
известно также о беспрецедентных затра-
тах этой страны на решение экологических 
проблем, которые, впрочем, следует рас-
сматривать как своего рода производную 
от двух названных ранее базовых факторов 
экологического реформирования Японии. 
Отметим также, что придание приоритета 
природоохранным затратам на националь-
ном уровне – это тоже проявление экологи-
ческой культуры населения, формируемой 
средствами образования (экологического 
образования) и тесно связанных с ним про-

свещения и воспитания. Таким образом, 
экологическое образование в своих специ-
фических для этой страны формах стало ре-
альным фактором экологической политики 
Японии, что и обусловливает интерес к нему 
со стороны профессионального сообщества. 
В связи с этим далее предлагается концепту-
альная трактовка феномена экологического 
образования в Японии, основанная на его 
всестороннем анализе, включающем как ли-
тературно-информационные источники, так 
и материалы анкет и интервью с непосред-
ственно вовлечёнными в эту сферу профес-
сионалами. 

Экологическая политика  
и экологическая культура

Бóльшая часть истории Японии прошла в 
гармонии с окружающей природной средой. 
Как отмечают многие исследователи, это 
связано с синтоистскими традициями по-
читания природы [1; 2], глубоко укоренён-
ными в сознании абсолютного большинства 
населения страны и отражёнными в разно-
образных формах национальной культуры. 
В соответствии с этими традициями этика 
отношения человека к природе является не 
менее важной, чем этика межличностных 
отношений, она влияет на развитие произ-
водительных сил общества и определяет по-
ведение каждого человека, требуя от него 
ограничения своих потребностей, энерго- и 
ресурсосбережения. Национальные тради-
ции отношения к природе обусловливали 
проявление экологического императива в 
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развитии страны, в том числе и в период 
ускорения экономического развития страны 
с конца XIX в. 

Однако, как известно, ситуация измени-
лась после окончания Второй мировой вой- 
ны, когда быстрый экономический рост об-
условил неизбежность пропорционально-
го роста загрязнения и других негативных 
воздействий на среду. Параллельно с этим 
отмечалось ослабление воздействия факто-
ра традиций в жизни страны, ещё недавно 
купировавших негативные последствия ант- 
ропогенных воздействий на природу. Зако-
номерным следствием этих процессов стало 
сильнейшее загрязнение окружающей среды 
в 1950–60-х гг., приведшее в 1960–70-е гг. к 
острому экологическому кризису нацио-
нального масштаба [3]. По самым умерен-
ным оценкам, экономический ущерб от за-
грязнения окружающей среды в этот период 
превышал 10% ВНП страны, значительными 
были и показатели социального ущерба, 
включая экологически обусловленную забо-
леваемость и смертность населения [4].

В связи с растущей обеспокоенностью по-
следствиями экологического кризиса прак-
тически всех кругов японского общества в 
стране формируется новое для неё приро-
доохранное законодательство, создаётся 
система экологических стандартов, распре-
деляются зоны ответственности в решении 
экологических проблем и др. [3; 5]. 

Успехи Японии в сфере экологической 
политики способствовали росту авторите-
та этой страны на международной арене. 
Прямым следствием этого стало проведе-
ние в Японии целого ряда глобально значи-
мых экологически ориентированных акций. 
Среди них, в частности, такие знаковые со-
бытия, как принятие Киотского протокола 
в 1997 г., учреждение Университета Органи-
зации объединённых наций в Токио в 1975 г. 
со специализацией в программной области 
«Окружающая среда и развитие», запуск в 
2010 г. первой магистратуры по естествен-
ным наукам в области устойчивого развития 
и мирного сосуществования наций (Master 

of Science in Sustainability, Development and 
Peace) с доминированием экологических 
аспектов в её программе. 

Известно, что предложенный ООН на 
Всемирном саммите по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. тезис 
«Образование – решающий фактор пере-
мен» был всецело поддержан в Японии. Эта 
страна активно развивала и продвигала кон-
цепцию образования для устойчивого раз-
вития (ОУР), построенную прежде всего на 
идеях экологического образования. Именно 
эта страна в 2002 г. предложила миру объя-
вить Десятилетие образования для устойчи-
вого развития (ДОУР), что было поддержано 
ООН. Прошедшее в период с 2005 по 2014 гг. 
ДОУР стало самой успешной акцией миро-
вого сообщества в сфере образования за всю 
историю. Общепризнано, что значительный 
вклад в успех этой акции внесён именно Япо-
нией, где ОУР с доминированием в нём эко-
логического образования стало решающим 
фактором перехода страны к устойчивому 
развитию.

Экологическое образование в Японии
Сложившуюся в стране систему образо-

вания принято считать одной из главных со-
ставных частей японского «экономического 
чуда». Но Япония – это ещё и родина «эко-
логического чуда», явление которого также 
связано с образованием вообще и с той его 
специфической отраслью, которая получила 
название «экологическое образование». 

Периодом зарождения системы экологи-
ческого образования в Японии можно счи-
тать начало 1970-х гг., когда в Националь-
ную образовательную программу начальной 
и средней школы были включены положения 
о загрязнении окружающей среды (1971) 
и другие вопросы, касающиеся экологии 
(1977). В 1978 г. экологические акценты были 
сделаны и в образовательных программах 
старшей школы. В 1980–90-х гг. система эко-
логического образования развивалась бла-
годаря работе Комиссии по экологическому 
образованию в составе Агентства по окру-
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жающей среде и продвижению экологиче-
ского образования1.

Важную роль в развитии экологического 
образования сыграло государство, обеспе-
чив ему необходимую нормативно-правовую 
и материальную поддержку. Так, в 1991 г. 
Министерством образования Японии было 
разработано «Руководство по экологиче-
скому образованию для японских школ» [6]. 
В начале 2000-х гг. была разработана и ут-
верждена «Инструкция для учителя по эко-
логии», и экологическое образование было 
внедрено в школы в качестве обязательного 
предмета в естественнонаучных классах. С 
2002 г. введены новые курсы базовых пред-
метов для начальных и средних школ, в кото-
рых усилена экологическая составляющая – 
как в естественных, так и в гуманитарных 
дисциплинах. 

В 2003 г. был принят Закон о повышении 
мотивации в отношении охраны окружаю-
щей среды и продвижения экологическо-
го образования2. В документе прописаны 
три основные цели: 1) создание общества, 
которое живёт по принципам рециклиро-
вания ресурсов и оказывает минимальное 
негативное воздействие на окружающую 
среду, 2) охрана природной среды и 3) соз-
дание системы “природоохранного” об-
разования (conservation education). Сюда, 
по-видимому, входит не только формальное 
образование, но и экологическое воспитание 
и просвещение.

Симптоматичны формулировки целей 
экологического образования в законах и 
других нормативных актах страны. В ко-

1 Environmental Education // International Envi-
ronmental Cooperation Toward Sustainable De-
velopment. 2017. Ministry of Environment, Japan. 
URL: https://www.env.go.jp/earth/coop/coop/
english/efforts/education.html (дата обращения: 
14.04.2020).

2 Law for Enhancing Motivation on Environmental 
Conservation and Promoting of Environmental 
Education. 2003. Ministry of Environment, Japan. 
URL: https://www.env.go.jp/en/laws/policy/
edu_tt.pdf (дата обращения: 14.04.2020).

нечном счёте они сводятся к следующему: 1) 
воспитать учёных, которые будут способны 
понять и устранить возникающие эколо-
гические проблемы, а также развивать эф-
фективные методы, позволяющие улучшить 
состояние окружающей среды; и 2) обучить 
технический персонал, который был бы 
способен к реализации практических пре-
вентивных мер в отношении отрицательно-
го воздействия на окружающую среду или 
к восстановлению её качества [7]. Нетрудно 
заметить, что цели экологического образо-
вания формулируются предельно практично 
и на него возлагается очень ответственная 
миссия.

В середине 2000-х гг. развитием системы 
экологического образования занималось 
Министерство образования, культуры, спор-
та, науки и технологий Японии, продвигая в 
качестве одного из её главных участников 
высшие учебные заведения. Впоследствии, 
в 2010-х гг., утвердилось понимание, что 
экологическое образование (environmental 
education) имеет схожие принципы и цели 
с образованием для устойчивого развития 
(education for sustainable development) и во 
многом они пересекаются [8]. Ожидается, 
что новый импульс к продвижению экологи-
ческого образования произойдёт с обновле-
нием в 2020 г. Национальных образователь-
ных стандартов (The National Curriculum 
Standards) [9]. 

В образовательных практиках Японии вы-
деляются четыре основных этапа сквозного 
экологического образования.

1. Элементарное изучение природной 
среды. Это начальный вид обучения, предна-
значенный для просвещения и образования в 
дошкольных учреждениях, а также в началь-
ной и средней школе.

2. Изучение принципов взаимодействия в 
природе, его роли в сохранении экосистем. 
Развитие идеи охраны природы, защиты ис-
чезающих видов, сохранения памятников 
природы. Этап, характерный для всех клас-
сов школы.
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3. Изучение связей природной среды с 
человеческим обществом, воздействия со-
хранности экосистем на его благополучие. 
Развитие идей управления экосистемами, 
воспроизводства природных ресурсов. Об-
учение ориентировано на старшие классы 
школ, колледжи и университеты.

4. Собственно изучение дисциплин по 
окружающей среде. Этот вид обучения 
предназначен для студентов специализиро-
ванных факультетов университетов, препо-
давателей, взрослого населения.

Приведённые выше факты прямо указы-
вают, что в Японии сложилась достаточно 
устойчивая система всеобщего экологиче-
ского образования, характеризующаяся 
полнотой охвата населения, высоким науч-
ным уровнем, балансом традиций и иннова-
ций, наличием основательной государствен-
ной и общественной поддержки. Важнейшую 
роль в этой системе играет высшее образова-
ние, обеспечивающее политику экологиза-
ции всех сторон жизни страны посредством 
подготовки кадров преподавателей и специ-
алистов с необходимым уровнем професси-
ональной и общей экологической культуры. 
Основным функциональным инструментом 
экологического образования в универси-
тетах Японии выступают образовательные 
программы по экологии и сопредельным 
отраслям знания. В 2019 г. 91 университет 
страны предлагал обучение по направлению 
«Экология» (Environment)3, оно включало в 
себя около 550 образовательных программ, 
из них около 60 на английском языке. В их 
числе были программы, где экология являет-
ся основной специальностью, и программы, 
где экологические вопросы «вплетены» в 
другие специальности, занимая в них замет-
ное место. Обширна и география экообразо-
вания, которое представлено в 41 из 47 пре-
фектур.

3 Planning Studies in Japan // Independent Adminis-
trative Institution Japan Student Services Organi-
zation. URL: https://www.jasso.go.jp/en/study_j/
search/daigakukensaku.html (дата обращения: 
14.04.2020).

Для японской высшей школы особенно 
характерны прежде всего такие экологиче-
ские специальности, как инженерная эколо-
гия и управление ресурсами, в т.ч. биоресур-
сами. Представлены также такие направле-
ния, как окружающая среда и радиационная 
безопасность; политика и управление при-
родопользованием; рециклирование ресур-
сов и экологические технологии; глобальные 
вопросы окружающей среды и предотвра-
щение стихийных бедствий; глобальные про-
блемы окружающей среды; экологическая 
политика и планирование и др. 

По рейтингу QS (2018, 2019 гг.)4 лучшими 
университетами в сфере экологического об-
разования в Японии признаны Токийский 
университет, Университет Киото и Универ-
ситет Хоккайдо. Интересно, что для каждо-
го из обозначенных университетов характе-
рен свой подход к реализации экологическо-
го образования. В Токийском университете 
нет подразделений со специализацией на 
экологическом образовании, однако эколо-
гические дисциплины входят в учебный план 
многих факультетов, школ и кафедр; наибо-
лее полно они представлены на инженерном 
факультете и в высшей школе пограничных 
наук. В Университете Киото высшая школа 
по экологии представлена прежде всего та-
ким направлением, как глобальные эколо-
гические проблемы, реализуемым в рамках 
магистерской программы на факультете 
глобальных экологических исследований. 
Однако экологическая специализация при-
сутствует также и в смежных науках: на аг-
рономическом и инженерном факультетах. 
Университет Хоккайдо также делает ставку 
на высшие ступени образования: здесь эко-
логия представлена в высшей школе наук 
об окружающей среде. Но если в Киото это 
широкие, многоаспектные, комплексные 
программы, то для Хоккайдо больше харак-

4 QS World University Rankings by Subject. Envi-
ronmental Sciences. URL: https://www.topuni-
versities.com/university-rankings/university-sub-
ject-rankings/2019/environmental-studies (дата 
обращения: 14.04.2020).
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терны узкоспециализированные экологиче-
ские тематики. В рамках настоящей статьи 
особенности высшего экологического об-
разования в Токийском университете и в 
Университете Хоккайдо рассмотрены более 
детально.

Токийский университет
Токийский университет стал активно раз-

вивать экологическое образование начиная 
с 1970-х гг., реагируя на вызовы разразив-
шегося в Японии экологического кризиса. 
Именно здесь сформировалась оригиналь-
ная национальная модель экологического 
образования, суть которой состоит в эколо-
гизации подготовки специалистов тех сфер 
деятельности, которые могут негативно от-
ражаться на состоянии природной среды, 
прежде всего – сфер производства и комму-
нального хозяйства5.

Неформальным центром формирования 
этой модели стал инженерный факультет6, 
где в качестве основных инструментов эко-
логизации образовательного процесса стала 
экологически ориентированная модерни-
зация учебных планов и учебных программ. 
Изначальная миссия этого факультета со-
стояла в подготовке кадров для обеспечения 
модернизации технологического развития, 
именно здесь шла подготовка кадров, спо-
собных осуществить японское «экономи-
ческое чудо». Факультет успешно готовил 
лидеров национальной индустрии, обеспе-
чивших в 1960-е гг. беспрецедентные темпы 
развития экономики. И здесь же в тот же пе-
риод началось осмысление феномена непри-
емлемых экологических экстерналий разви-
тия, был поставлен вопрос об экологизации 
развития производительных сил страны за 
счёт прежде всего экологически ориенти-

5 Подобное направление экологизации обра-
зования наблюдается также в университетах 
Швеции и ряда других западных стран.

6 Отдельные элементы экологического образо-
вания представлены и на ряде других факуль-
тетов: на факультете естественных наук и фа-
культете сельского хозяйства.

рованной модернизации производственных 
технологий – в промышленности, аграрной 
сфере, на транспорте и в инфраструктуре, 
в городском хозяйстве. Несомненным ли-
дером в экологизации образования на этом 
факультете является кафедра гражданского 
строительства. 

В рамках магистратуры и аспирантуры по 
экологической тематике специализируется 
Высшая школа пограничных наук (Graduate 
School of Frontier Sciences), где образова-
тельные и исследовательские структуры 
основаны на базовом принципе междис-
циплинарной деятельности. Одним из трёх 
направлений являются экологические ис-
следования, нашедшие отражение в шести 
образовательных программах (например, 
изучение изменений окружающей среды на 
локальном и глобальном уровнях; политика 
морского природопользования; инженерная 
экология; инновации, в т.ч. экологические 
технологии). Программа третьей ступени 
образования «Глобальная инициатива ли-
дерства» является международной аспиран-
турой для подготовки специалистов и ис-
следователей, которым предстоит создавать 
общество устойчивого развития.

Рассмотрение тематики выпускных работ 
на инженерном факультете Токийского уни-
верситета, наряду с материалами интервью с 
его сотрудниками, даёт основание для сле-
дующих выводов:

– преобладание среди них практически 
ориентированных тем, опирающихся в то же 
время на основательный научный фундамент; 

– высокая инновационность исследова-
ний; 

– активное проникновение в самый ши-
рокий спектр отраслей деятельности; 

– отнесение экологических компонентов 
преимущественно к трём предметным на-
правлениям: гидросфера, ландшафты, при-
родопользование; 

– реализация на факультете инженерно-
го подхода к актуальным вопросам развития, 
который состоит в органичной интеграции 
компонентов оптимальных практических 
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решений, включая весь спектр необходимых 
природохозяйственных и экологических ре-
гламентов.

Немаловажно также, что в Токийском 
университете имеется ряд дочерних ин-
ститутов и исследовательских центров, где 
представлена экологическая тематика (НИИ 
атмосферы и океана, Институт промышлен-
ных наук), а также университетские центры, 
созданные для содействия сотрудничеству 
между академическими кругами и произ-
водством (Экологический научный центр, 
Центр пограничных исследований энергии 
и ресурсов и Азиатский центр наук об окру-
жающей среде). 

Несмотря на высокую конкуренцию на 
рынках труда, выпускники инженерного фа-
культета всех уровней достаточно востребо-
ваны в широком спектре областей, таких как 
строительство, планирование, транспорт, 
энергетика, недвижимость, финансы, тор-
говля и телекоммуникации (последователь-
ность обозначена респондентами). 

Университет Хоккайдо
Характеризуя Университет Хоккайдо, 

отметим, что его сильные позиции в эколо-
гическом образовании связаны, во-первых, 
с естественнонаучным профилем универси-
тета7, во-вторых, с результатами саммита 
университетов стран «большой восьмёрки», 
проходившего в 2008 г. в Хокудае и послу-
жившего катализатором для инициатив в 
сфере экологического образования и ОУР, и 
в-третьих – с активной позицией вуза в про-
ведении различных научно-образователь-
ных инициатив экологической тематики, в 
т.ч. международного масштаба8. 

7 В университете представлен целый ряд есте-
ственнонаучных направлений (математика, 
физика, химия, биология, науки о Земле, инже-
нерия, сельское хозяйство, рыболовство), часть 
из которых берёт своё начало с момента осно-
вания университета.

8 На уровне университета реализуется также 
ряд образовательных инициатив, интересных 
в т.ч. и для будущих экологов: международная 

Для студентов, изучающих в бакалаври-
ате науки о Земле, биологию и науку о ма-
териалах, и желающих продолжить своё 
обучение и исследования в области эколо-
гических проблем локального и глобально-
го характера, в университете разработаны 
образовательные программы магистратуры 
и аспирантуры, реализующиеся в Высшей 
школе наук об окружающей среде (Graduate 
School of Environmental Science) на одной из 
четырёх кафедр (Рис. 1). 

На первом курсе магистратуры читаются 
такие дисциплины, как гидрология, биогео-
графия, океанология, криолитология, гля-
циология, управление природопользовани-
ем, а также дисциплины смежных с геогра-
фией наук: различные курсы по биологии (в 
т.ч. молекулярная биология, генетика, эко-
логия животных и растений, морская био-
логия), наука о материалах, химия, охрана 
окружающей среды, управление природо-
пользованием (глобальный уровень). Кроме 
того, в учебном плане присутствуют и более 
узкоспециализированные и углублённые 
предметы естественнонаучного профиля: 
взаимодействие океана и атмосферы, палео- 
климатология, палеоокеанография, гидро-
динамика, экологические аспекты метеоро-
логии, сельскохозяйственные ландшафты, 
последствия изменения климата, биоразно-
образие, биогеохимия океана, фотовольта-
ика. Отдельно можно отметить курсы «По-
лярные регионы Земли», «Антарктика», 
«Океанография полярных регионов». Среди 
методических курсов – аналитические мето-
ды, анализ данных, экологические исследо-

образовательная программа «Население, ан-
тропогенная деятельность, ресурсы, изменения 
в окружающей среде»; программа «Методы 
оценки окружающей среды», реализуемая в 
рамках японо-российского образовательного 
Консорциума; кампания «Летний институт», в 
рамках которой в течение четырёх месяцев ве-
дущими учёными из более чем 100 японских и 
зарубежных университетов читаются лекции и 
проводятся практические занятия (в том числе 
в полевых условиях).
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вания; среди практических – написание на-
учных статей на английском языке; методы 
коммуникации в международной научной 
среде.9

На втором году обучения добавляются 
курсы по работе с данными дистанционно-
го зондирования, геоинформатика, полевые 
методы исследований и некоторые другие 
спецкурсы. В учебный план входят также 
такие курсы, как «Чтение и обсуждение на-
учной литературы» и «Проведение индиви-
дуального научного исследования». Нельзя 
не отметить и наличие ряда образователь-
ных курсов на английском языке (например, 
Global Environmental Management Course), 
что делает университет привлекательным 
для иностранных студентов10.

Заслуживает внимания, что важная роль 
в учебных планах отводится полевым иссле-
дованиям и учебным практикам (универси-
тетом создана уникальная для Японии сеть 
научно-исследовательских станций), работе 
в лабораториях, проведению химических 
анализов и экспериментов, техническим дис-

9 Graduate School of Environmental Science, Hok-
kaido University. URL: https://www.ees.hokudai.
ac.jp/ (дата обращения: 14.04.2020).

10 Среди обучающихся достаточно много ино-
странных граждан (25% от общего числа сту-
дентов в магистратуре и 50% – в аспирантуре).

циплинам, посвящённым методам обработки 
информации (геоинформационные системы, 
работа с данными дистанционного зонди-
рования Земли). В этом отношении просма-
тривается несомненное сходство с тради-
ционными учебными планами подготовки 
специалистов на географических и биологи-
ческих факультетах российских университе-
тов. Но если в российских вузах «полевой» 
компонент учебных планов в постсоветский 
период явно уменьшается, то в японских он 
по-прежнему процветает и в ряде случаев 
даже усиливается, отражая его непреходя-
щую ценность, в том числе как инструмента 
экологизации образования. 

В приведённых выше примерах представ-
лены характерные общие и индивидуальные 
особенности высшего экологического обра-
зования в этой стране. Общим для них явля-
ется тенденция экологизации в период эко-
логической модернизации страны (с конца 
1960-х гг.) и эволюционная трансформация 
экологического образования в ОУР (с нача-
ла 2000-х гг.). Что касается индивидуальных 
особенностей экологического образования, 
то в Токийском университете они прояви-
лись в формировании инновационной для 
того времени модели экологизации множе-
ства учебных программ подготовки специ-
алистов тех сфер деятельности, которые в 

Рис. 1. Кафедры Высшей школы наук об окружающей среде, Университет Хоккайдо9

Fig. 1. Divisions of Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University9
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наибольшей степени связаны с воздействием 
на природную среду. В то же время Универ-
ситет Хоккайдо развивал у себя экологиче-
ское образование посредством расширения 
спектра собственно экологических специ-
альностей и совершенствования подготовки 
специалистов для сферы экологического ре-
гулирования. 

Практика экологической политики Япо-
нии убеждает, что экологическое образо-
вание этой страны достойно ответило на 
вызовы экологической модернизации, что 
признаётся как внутри страны, так и за её 
пределами. Отмеченное при этом не означа-
ет полного благополучия в этой сфере и от-
сутствия проблем. Среди них не только ава-
рия на Фукусиме, причины которой не без 
оснований связывают и с пробелами в эко-
логической компетенции причастных к этой 
трагедии. «На слуху» в этой стране и ещё це-
лый ряд проблем, правда, преимущественно 
довольно частных, например, некоторая не-
согласованность систем высшего и среднего 
экологического образования [9]. Наряду с 
таковыми, следует, по-видимому, отметить 
и относительно новую проблему, пока ещё 
не отражённую в публикационном дискур-
се. Дело в том, что, как считают некоторые 
японские эксперты (д-р К. Хатояма, устное 
сообщение, февраль 2019 г.), внимание к эко-
логическому образованию в Японии, в том 
числе в её университетах, постепенно осла-
бевает. 

Не исключая правомерности такого за-
ключения, мы вместе с тем видим вполне ра-
циональное объяснение отмеченного явле-
ния. Во-первых, вполне вероятно, что в этой 
стране в результате успешно проведённой 
экологизации образования уже достигнут 
естественный предел насыщения вузов (их 
учебных планов) экологической проблема-
тикой. Во-вторых, наблюдаемое в настоящее 
время повышение внимания к проблематике 
рисков стихийных бедствий (землетрясений, 
цунами, вулканизма и др.) в связи с драма-
тичными последствиями их проявления в 
этой стране в последние годы закономерно 

вступает в определённую конкуренцию с 
собственно экологической проблематикой. 
И в-третьих, экологическое образование, 
особенно после успешно проведённого при 
активном участии Японии ДОУР, всё больше 
интегрируется в систему ОУР [10; 11], но, что 
важно, не растворяясь в нём. Таким обра-
зом, есть все основания полагать, что высшее 
экологическое образование в Японии сохра-
няет свою востребованность, а его высокий 
статус остаётся одной из важнейших пред-
посылок устойчивого развития этой страны.

Заключение 
Подводя итог представленному аналити-

ческому обзору, отметим, что экологическое 
образование стало существенным элемен-
том системы образования в Японии, которое 
вместе с экологическим просвещением и вос-
питанием обусловливает поддержание эко-
логической культуры населения на уровне, 
необходимом для перехода страны к устой-
чивому развитию. Важнейшим импульсом 
для становления такого образования стал 
запрос на экологизацию в период выхода 
страны из острой стадии кризиса в отноше-
ниях природы и общества. Ставшее незаме-
нимым элементом национальной культуры, 
экологическое образование усиливает тра-
диционно свойственную японцам и основан-
ную на синтоистских традициях близость к 
природе.

Таким образом, есть основания утверж-
дать, что развитие экологического обра-
зования и экологического воспитания в 
Японии решающим образом содействовало 
формированию современной экологиче-
ской культуры жителей этой страны. Эко-
логическое мышление стало реальной ча-
стью этических воззрений нации. Около 3/4 
граждан Японии готовы поступиться свои-
ми интересами, если это улучшит экологи-
ческую ситуацию в стране. Этот показатель 
отражает не только уровень гражданской 
зрелости населения страны, но и эффектив-
ность всей системы экологического образо-
вания, включая высшее.
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