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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию по влиянию природной среды на 

здоровье человека и несколько теорий, объясняющие эти эффекты.  
Ключевые слова: психическое состояние, природа, человек, растительность, растения, 

восстановление, здоровье. 
 
Наш современный образ жизни, несомненно, дает много преимуществ, таких как до-

ступность товаров и легкий доступ к возможностям трудоустройства, здравоохранению или 
потребительским товарам. Однако у такого образа жизни есть и своя темная сторона. Стрессо-
вые условия жизни привели к увеличению «современных» психологических и физических про-
блем, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет или эмоциональное выго-
рание. Учитывая эти последствия для здоровья, многие правительства, по понятным причинам, 
пытались повысить осведомленность общественности и принять различные меры для предот-
вращения пагубных последствий для здоровья, связанных с жизнью в современных индустриа-
лизированных обществах.  

Полезное воздействие природы на психическое состояние человека обсуждаются уже 
более века, причем исследования за последние несколько десятилетий показывают, как взаимо-
действие с природой может принести пользу когнитивному развитию. Например, объем до-
ступных зеленых насаждений положительно оказывает на развитие исполнительных функций у 
детей. Был проведен эксперимент, в котором участники прогуливались по природе или про-
сматривали изображения природы на экране компьютера. Исследование показало, что у участ-
ников улучшилось функционирование направленного внимания по сравнению с эксперимен-
том, в которых участники подвергались воздействию более городской среды [1]. 

Рассмотрим несколько теорий, объясняющих, почему взаимодействие с природной сре-
дой дает преимущества. 

Исходя из концепции «теория восстановления внимания» Р. Каплан, человек лучше вос-
станавливается в естественных условиях, в которых привлекательные стимулы сами захваты-
вают внимание и отпадает необходимость в сосредоточении. Теория восстановления после 
стресса Р. Ульриха доказывает, что в доисторические времена места с огромным количеством 
растительности способствовали добычи пищи и воды. Современный человеческий мозг сохра-
нил программы предпочтения зеленой среды. Между этими теориями существуют различия. 
Если Р. Каплан говорил про когнитивное восстановление, Р. Ульрих про аффективное, рас-
сматривая эмоциональные, ментальные и психофизиологические способы снятия стресса, по-
являющихся из-за стрессов городской среды. 

Существуют другие модели дополняющие вышеописанные теории. Так, эстетико-
аффективная теория (aesthetic-affective theory) изучает восстанавливающее эффекты природы, 
инициирующих в самых старых участках мозга, в силу которого люди бессознательно ищут 
безопасные пространства, где они могли бы отдохнуть и расслабиться, — а эти пространства 
обычно покрыты зеленью [2]. Теория порога значения/порога действия (scope of meaning/scope 
of action theory) рассматривает взаимосвязь человека с природой на эмоциональном, поведен-
ческом и когнитивном уровне. Если ухудшается настроение из-за плохих событий и сценариев, 
человек возвращается к простым невербальным коммуникациям с природой, которые сопро-
вождены запахами, звуками и локациями.  

Наконец, феноменологическая теория фито-резонанса (phyto-resonance theory) рассмат-
ривает связь растений и человека, побуждающая людей резонировать на те характеристики 
растений, которые нужны для раскрытия самости [3]. П. Шепард, проводивший исследования 
над пациентом из психиатрической больницы, сравнивал действия с садоводством и личным 
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опытом человека: так, организация почвы позволяет осознать, что новое начинание возможно 
несет надежду и подталкивает к рассмотрению своих ресурсов и жизненных взглядов. [4]. По-
сев семян указывает на наличие промежуточной работы(выращенного ранее зерна), поливание 
растений учит оказывать внимание самому себе. Этот список можно продолжать; суть теории 
фито-резонанса состоит в том, чтобы пробуждать у пациентов волю к жизни через взаимодей-
ствия с растениями. Исходя из этого, можно сделать вывод, что растительность положительно 
влияет на психику человека. Почему же тогда этот прием укрепления здоровья не оказался 
преобладающей целительной практикой? Американские учителя ботаники С.К., Мухортова 
Е.А., Ирхин Б. Д выполнили исследования и выяснили феномен слепоты у человека, прожива-
ющих в привычных условиях жизни [5]. Существуют следующие причины слепоты: 1) недо-
оценка важности растений на биосферу и на человеческую деятельность 2) непонимание эсте-
тической красоты растений и 3) представление флоры. Человеческий вид в силу своего опыта и 
осведомленности лучше воспринимают животных. Так как растения не в период активного 
цветения воспринимаются неподвижными фигурами, что не скажешь про животных. Они без-
движные и не оказывают опасность для человека. Растений труднее замечать в силу их медлен-
ного изменения во времени и пространстве. Животные воспринимаются людьми похожими, 
потому что обладают возможностью передвигаться, имеют выражение лица, схожее на челове-
ческое, вступают в партнерские отношения и даже могут играть с людьми, чего не могут расте-
ния. 

Влияние природы на физическое здоровье 
Продолжительность жизни тесно связано с количеством пребывания в зеленом про-

странстве человека, это свидетельствует о важности природы для физического здоровья чело-
века. Данный тезис закреплен большими количествами исследований с использованием раз-
личного дизайна, один из выделяющихся в исследовании - “Городская жилая среда и долголе-
тие пожилых людей в мегаполисах: важность зеленых зон, удобных для прогулок - Т. Такано, 
К. Накамура, М.Ватанабе”. Авторы проанализировали пятилетнюю выживаемость 3144 чело-
век, родившихся в 1903, 1908, 1913 и 1918 годах, которые согласились на последующее обсле-
дование на основе записей зарегистрированных жителей Токио в отношении исходных харак-
теристик жилой среды в 1992 году. И пришли к выводу, проживание в районах с пешеходными 
зелеными насаждениями положительно повлияло на продолжительность жизни городских по-
жилых людей независимо от их возраста, пола, семейного положения, исходного функцио-
нального состояния и социально-экономического положения [6]. 

В другом исследовании (Зеленое пространство как буфер между стрессовыми жизнен-
ными событиями и здоровьем - Van den Berg A.E., Maas J., Verheij R.A.) выясняется, может ли 
присутствие зеленых насаждений ослабить негативное воздействие на здоровье стрессовых 
жизненных событий. Индивидуальные данные о здоровье и социально-демографических ха-
рактеристиках были взяты из репрезентативной двухэтапной выборки из 4529 голландских ре-
спондентов для второго голландского национального обследования общей практики (DNSGP-
2), проведенного в 2000-2002 гг. Результаты показывают, что взаимосвязь стрессовых жизнен-
ных событий с количеством жалоб на здоровье и восприятием общего состояния здоровья зна-
чительно сдерживалась количеством зеленых насаждений в радиусе 3 км. Респонденты с боль-
шим количеством зеленых насаждений в радиусе 3 км меньше пострадали от стрессового со-
бытия в жизни, чем респонденты с небольшим количеством зеленых насаждений в этом радиу-
се. Та же картина наблюдалась и в отношении воспринимаемого психического здоровья, хотя 
она была незначительна. Сдерживающие эффекты зеленых насаждений были обнаружены 
только для зеленых насаждений в пределах 3 км, а не для зеленых насаждений в пределах 1 км 
от домов жителей, предположительно потому, что на показатель 3 км больше влияет наличие 
больших площадей зеленых насаждений, которые должны поддерживать более глубокие фор-
мы восстановления. Эти результаты подтверждают идею о том, что зеленые насаждения могут 
служить буфером против негативного воздействия на здоровье стрессовых жизненных собы-
тий. [7] 

Однако, необходимо выделить, что в исследованиях посвященных восстановительным 
средам, было проанализировано, что прогулки в городской среде, на природе или просто пас-
сивный отдых не влияют на частоту сердечного ритма или на кровяное давление. [8] 
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Большинство исследователей отмечают, что природа не воздействует на организм 
напрямую, а просто стимулирует физическую активность, таким образом предотвращая избы-
точный вес и укрепляя соматическое здоровье людей [9]. 

Большинство данных было получено в сфере клинической практики, и результаты ис-
следовании практически определенно свидетельствуют в пользу благоприятного влияния при-
роды и природных образов на соматическое состояние больных и переживание боли. 

Наблюдения в больницах показали, если в палате был вид из окна на природу, процесс 
выздоровления у пациентов происходило более быстрыми темпами после операций на желч-
ном пузыре, по сравнению с без оконной палатой, либо без вида на природу. У данных пациен-
тов также была более низкая тревожность. 

Пациенты после аппендэктомии также восстанавливались быстрее, если в больничной 
палате были цветущие растения, причем их физиологические реакции (частота сердечных со-
кращений, беспокойство и усталость, систолическое давление, кровяное давление, оценки силы 
боли) были более благоприятными по сравнению с контрольной группой пациентов из палаты 
без цветов, а состояние здоровья при выписке — лучше [10]. И хотя некоторые исследования 
показывают, что наличие комнатных растений не улучшило их физическое состояние [11], все 
же огромный массив данных свидетельствует в пользу благотворности природных стимулов. 
Систематическая экспозиция растений в помещении способствовала субъективному ослабле-
нию боли и снижению вегетативного возбуждения; сочетание звуковых и визуальных природ-
ных стимулов уменьшало боль в клиническом исследовании пациентов, проходящих брон-
хоскопию. В эксперименте с индуцированием боли у здоровых участников видео естественного 
ландшафта повышало толерантность к боли [12], в полном согласии с другими эксперимента-
ми, использующими декоративные растения в имитации больничной палаты. Еще в одном экс-
перименте испытуемые с большей вероятностью соглашались держать руки в ледяной воде, ес-
ли в помещении были цветы (впрочем, те же эффекты отмечались, если вместо растений в ком-
нате были другие, неприродные, стимулы для их отвлечения от физического дискомфорта — 
например, просто яркие пятна цвета). 

Влияние природы на психическое здоровье, психологическое благополучие и развитие 
личности 

Пребывание среди растений оказывает влияние на эмоции, познавательные процессы, 
общение и мировоззрение [13]. Т. Хартигом было проведено одно из первых многомерных ис-
следований положительной роли природы на психическое состояние человека. В ходе исследо-
вания было обнаружено, что воздействия природных стимулов действительно улучшают пока-
затели корректурной пробы и эмоционального состояния испытуемых [11]. Эти факты под-
тверждают и современные исследования: получасовое пребывание детей и взрослых на приро-
де значительно повышает их показатели внимания, и показатели точности зрительных фикса-
ций. Природа улучшает креативность, стимулируя «блуждание ума», повышает уровень осо-
знанности, укрепляя контакт человека с миром и самим собой. Участие пожилых людей в сов-
местных озеленительных мероприятиях содействует преодолению чувства одиночества и 
большей социальной интегрированности [14]. 

Изучение положительного влияния природы на разум детей привело ученых к выводу о 
пониженном риске развития многих психиатрических расстройств во взрослом возрасте и у де-
тей, живущих вблизи природы и часто бывающих в лесах. Такие дети реже испытывали стресс 
и быстрее восстанавливались после него [15]. 

Многочисленные исследования демонстрируют положительное влияние нахождения в 
парках, пребывания в «лесных» школах и присутствие зеленых дворов вокруг школ на ум-
ственные способности, настроение и поведение детей, что среди прочего приводит к ослабле-
нию гиперактивности и синдрома дефицита внимания. Присутствие цветочных горшков или 
вида из окон на растительные ландшафты в классах значительно повышает произвольное вни-
мание. Дети с трудностями в обучении, участвовавшие в садовой терапии, стали видеть самих 
себя более позитивно [14]. 

Еще одна тема изучения восстановительной функции среды — это прогулки в парке или 
в лесу. Городские жители лучше восстанавливаются в облагороженных парках, чем просто в 
лесу, где они, судя по всему, чаще переживают стресс из-за возможных непривычных опасно-
стей [16]. Недавно было показано, что если прогуливающиеся испытуемые получают задания 
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на активизацию внимания (например, «Оглянитесь вокруг себя и восхититесь окружающей вас 
природой», «Найдите свое любимое место на этой территории»), то процессы восстановления 
внимания будут происходить быстрее. Однако даже без этого люди в лесу или городском парке 
демонстрировали лучшую концентрацию внимания, а те, кто переживал более высокий уровень 
стресса, — еще и заметное улучшение настроения [17]. 

В итоге мир флоры это уникальная часть природы существенно обладает благоприят-
ным воздействием на психику, тело и душу индивида. Но большинство проанализированных 
исследований не использовали доказательных методов, а использовали индивидуальные случаи 
или неповторимые факты. В мета анализе М. Барнса и др. были рассмотрены детали исследо-
ваний, в действительности которые не были или недостаточно представлены в работах, по это-
му и выводы кажутся недостаточно обоснованными [8]. 

В Казахстане, в стране с аграрным прошлым, необходимо рассматривать индивидуаль-
ное отношение людей к миру растений, которые, помимо позитивного образа, создают также 
образы деревенской бедности, бесправия и не успешности. Таким образом, вопрос об универ-
сальности восстановительного эффекта мира флоры пока остается открытым; мощность воз-
действия природы усиливается или ограничивается активным и пристрастным субъектом, что и 
побуждает изучать не человека и природу, а человека в его отношении к природе. 
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Аннотация: В настоящее время перед образованием стоит множество задач и важ-

нейшая из них – подготовка подрастающего поколения к жизни в современном обществе. «Зе-
леная школа» - это очень важный для нас совместный экологический и социальный проект, 
который поможет воспитать будущее поколение трудолюбивым и экологически образован-
ным. 

Ключевые слова: «Зеленая школа», экологическое образование, русская литература. 
 
В современном мире большое внимание уделяется вопросам экологии. Школа-лицей 

№101 имени Али Муслимова, работая по проекту «Зеленая школа», ставит перед собой задачи, 
направленные на экологическое воспитание, трудолюбие и милосердие, формирование культу-
ры в сфере образования с участием учителей, учащихся и родителей. 

Одной из задач уроков русского языка и литературы является формирование познава-
тельного интереса и бережного отношения к окружающей среде через художественные произ-

ведения. 
Педагог сегодня должен стать создате-

лем новых педагогических ситуаций, новых 
заданий, направленных на использование 
обобщённых способов деятельности и созда-
ние обучающимися собственных продуктов в 
освоении знаний. Связующим звеном всех 
учебных предметов является, работа с кото-
рым позволяет добиваться оптимального ре-
зультата. На сегодняшний день в образова-
тельном процессе широко применяются ин-
формационно-комму-никационные техноло-
гии, проектная деятельность, экологические 

экскурсии, викторины и конкурсы, выставки и акции, но самым актуальным средством, спо-
собным вызвать духовный отклик, пробудить эмоциональную отзывчивость ребенка по праву 
считается литература. Произведения экологического, природоведческого содержания воздей-
ствуют на сознание ребенка, активизируют его чувства. Яркий, образный язык произведений 
создает у детей определенное настроение, повышает познавательный интерес к природе. Отби-
рая произведения для детей, мы опираемся на народное творчество, классику и современное 
искусство. Более глубокому пониманию окружающей действительности способствуют художе-
ственные произведения русского фольклора: сказки, пословицы, поговорки, загадки, в которых 
заложена вековая мудрость взаимодействия человека с природой. Все это впитывается ребен-
ком с самого раннего детства и становится его достоянием. Классическая литература выступает 
как своеобразный эталон, на который равняется современное поколение мастеров искусств. 
Это является великим чудом феноменом педагогики, что произведения искусства, созданные 
много десятков лет тому назад в современных социальных условиях, продолжают так волно-
вать и радовать маленьких слушателей и зрителей. В образовательной работе по данному 
направлению использую произведения А.С. Пушкина, С. И . Тургенева, М.М. Пришвина и др.  


