
 1 

 
 

Экологическая культура студентов 
 
 

Основные тенденции развития 
экологической культуры в высшем учебном 
заведении. 

 
Введение 
Взаимодействие человека и природы - 

необходимое условие существования и 
развития общества. Это взаимодействие 
противоречиво: с одной стороны, человек не 
может существовать вне биосферы, с другой - 
само его существование есть ее непрерывное 
изменение, в результате которого происходят 
как позитивные, так и негативные явления. 
Достижение равновесия между развитием 
цивилизации, социума и природы есть цель, к 
которой стремится человечество, но, к 
сожалению, чаще всего не достигает ее. 

В предшествующие исторические эпохи 
изменения человеком среды носили локальный 
характер и не нарушали глобального гомеостаза 
биосферы. В настоящее время деятельность 
человека затрагивает все оболочки планеты и 
распространяется на околоземное космическое 
пространство. Возникает угроза необратимых 
изменений окружающей среды, которые могут 
сделать невозможным существование человека 
как биологического вида. Эти проблемы 
обозначены в работах таких ученых в области 
экологии, как Э.В. Гирусов, Ю. Т Марков, Д. Ж. 
Маркович, Н. Н. Моисеев и др. 

Экологическая ситуация оказывает 
значительное влияние на экономическую, 
политическую, духовную жизнь общества, 
Человеку необходимо переосмыслить 
сущностные основания своего бытия в мире, 
ценности и приоритеты общественного развития 
(Н. Н. Моисеев, Н. Ф. Реймерс, С. С. Шварц и 
др.). Экономический рост, принятый развитыми 
странами в качестве основной парадигмы 
общественного развития, требует постоянного 
увеличения потребления природных ресурсов, 
что противоречит условиям сохранения 
гомеостаза биосферы, а следовательно, и 
необходимого для существования человека 
качества окружающей среды. Поэтому во всем 
мире становится актуальным поиск альтернатив 
доминирующей в современном мире 

техногенной цивилизации и повышенный 
интерес к «неиндустриальным» способам 
жизни и традиционным культурам. Ведется 
разработка биологических и безотходные 
технологий, новых источников энергии и новых 
конструкционных материалов. Анализ 
исследований показал, что характерными 
чертами XX в. и начала XXI в., с одной стороны, 
являются экологизация общественного 
сознания, а с другой - возвращение человека в 
культуру, воспроизведение тех ценностей, 
которые бы сохранили здоровым социум (Б. М. 
Бим-Бад, Е. В. Бондаревская, Л.А. Буева, Н. Д. 
Никандров и др.). 

Экологические противоречия проявляются 
во всех природных сферах, ставят человечество 
на грань выживания. Современная идеология 
выживания заключается в единении 
окружающей средой на основе гармонизации 
социально-экономического и экологического 
развития цивилизации. Это предполагает 
изменения ценностных ориентации каждого 
человека и социума в целом, понимание 
смысла и значения предстоящих перемен, 
перемещение приоритета в преодолении 
глобальных экологических проблем из технико-
экономической сферы в сферу идеологии, 
морали, образования. 

Сегодняшнее молодое поколение 
призвано критически переосмыслить опыт и 
результаты антропоцентрического отношения к 
природе в ретроспективе, реализовать 
стратегию устойчивого развития. Поэтому в 
контексте глобальных экологических проблем 
вся система образования должна быть 
ориентирована на выполнение двух 
взаимосвязанных функций: гуманистической, 
суть которой сводится к ориентации 
педагогического процесса на выживание и 
развитие всего человечества, и экологической, 
которая акцентирует внимание на сохранении 
всех компонентов природы в целом, 
обеспечении условий для сохранения жизни (А. 
Д. Урсул). Следовательно, стратегия развития 
образования XXI века должна разрабатываться с 
учетом взаимосвязи идей гуманизации и 
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экологизации на всех ступенях и уровнях 
образования. 

Однако изложенный подход, 
востребованный жизнью, пока еще не 
реализован в должной мере коллективами 
учреждений образования, включая и высшие 
учебные заведения. Актуальность и значимость 
этой проблемы несомненна. Основная ее цель: 
определить теоретико-методологические 
основания развития экологической культуры 
студентов высших учебных заведений. 

 
Развитие экологической культуры 

студентов высших учебных заведений 
Образование в целом и экологическое 

образование в частности сегодня 
рассматривается как важнейший фактор, 
определяющий степень благосостояния нации и 
самого государства, формирования экономики и 
общества. Исследование способов 
качественного улучшения процесса образования 
в высшей школе осуществляется в нескольких 
направлениях. Делаются попытки 
реформирования всей системы высшего 
образования, его структуры, изменения 
содержания, расширения сферы 
«академических услуг» и т. д. Разработка новой 
парадигмы образования связана с развитием 
информационного общества. В отличие от 
традиционной, ориентированной на передачу 
определенной суммы знаний от одних членов 
общества другим, новая парадигма образования 
направлена на формирование потребностей в 
постоянном пополнении и обновлении знаний, 
совершенствовании умений и навыков, их 
закреплении и превращении в компетенции [1]. 

Компетенции составляют основу 
профессиональной готовности личности. Обзор 
словарных определений позволяет заключить, 
что термин «подготовка» обогащает понятие 
«готовность», указывая на то, что подготовка к 
профессии есть не что иное, как формирование 
готовности к ней, а система установок на труд, 
устойчивая ориентация на выполнение заданий 
являются результатом профессиональной 
подготовки. 

Формирование профессиональной 
готовности связано с формированием ряда 
аспектов: педагогического, исторического, 
экономического, социологического, социально-
философского и др. Исследования 
свидетельствуют об определенной степени 

разработанности каждого из вышеуказанных 
аспектов. Готовность рассматривается во всех 
исследованиях как первичное и обязательное 
условие успешного выполнения любой 
деятельности. 

В настоящее время совершенствование 
экологической подготовки, выступающей 
основой развития экологической культуры 
личности, названо в числе приоритетных задач. 
Н. Н. Боровская считает, что при формировании 
эколого-педагогической готовности необходимо 
учитывать следующее: 

□ экологическую направленность личности 
будущего специалиста; 

□ содержание, методы, формы, 
методические средства в экологической 
подготовке студентов; 

□ региональный компонент и его место в 
системе экологического образования; 

□ основные проблемы эколого-
педагогической подготовки специалиста; 

□ технологию подготовки педагога-лидера 
в экологическом образовании [2, с. 29]. 

Е. А. Тихонова понимает под 
«готовностью» завершение системы 
экологической подготовки и выделяет 
несколько условных этапов: 

□ социальную готовность - формирование 
знаний об актуальности экологических проблем 
и убеждений в необходимости их решения; 

□ специальную готовность - максимальную 
экологизацию содержания всех специальных 
дисциплин, изучаемых на факультетах; 

□ психолого-педагогическую и 
методическую готовность - создание основных 
идей по экологическому образованию будущих 
специалистов [10]. 

Взаимодействие с природой, участие в 
природоохранительном просвещении 
населения, усвоение системы знаний, способов 
деятельности, опыта творческой деятельности и 
эмоционально-ценностных отношений 
определяют содержание экологического 
образования студентов [7]. 

Экологическая подготовка будущего 
специалиста, по мнению И. Д. Зверева, должна 
соответствовать трем группам требований: 

□ формированию у будущего специалиста 
сознания и чувства гражданского долга, ясного 
понимания того, что охрана окружающей среды 
- это общегосударственное дело, имеющее 
международное значение; 
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□ воспитанию будущего специалиста как 
страстного любителя и защитника природы, 
активно борющегося за сохранение и 
приумножение ее богатства. Сила его 
убеждений подкрепляется знанием 
естественных основ охраны природы и 
сочетается с качествами страстного и активного 
борца; 

□ вооружению будущего специалиста 
системой научных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих профессиональную готовность 
и экологическую образованность [5]. 

 
Компоненты, этапы и методы 

формирования экологической культуры 
Экологическая культура - явление, 

детерминированное многими внутренними и 
внешними факторами, поэтому встречаются 
трудности при определении ее сущности. 
Особенно трудно вскрыть ее субъектную 
сторону, найти ее информативные показатели. В 
нашем исследовании мы выделили следующие 
компоненты экологической культуры будущих 
специалистов. 

Мотивационный компонент - представлен 
системой побудительных сил, потребностей, 
притязаний, намерений и жизненных 
предпочтений. Основой мотивационного 
компонента является профессиональная 
направленность, личная установка на 
приобретение и реализацию своих знаний, 
умений и навыков, что также выражается в 
склонности, интересе к профессии, желании 
добиться успеха. Экологическая культура тесно 
связана с мотивацией, которая не только 
определяет актуальность осуществляемой 
деятельности, но и перспективу ее развития в 
желаемом направлении. Культура формируется 
более успешно, если у студента развита 
положительная мотивация усвоения 
экологических знаний и умений. 

Ценностно-мировоззренческий компонент 
- образован совокупностью социальных, 
психолого-педагогических, экологических 
ценностей, созданных человечеством и 
включенных в педагогический процесс на 
современном этапе развития образования. 
Ценностная мировоззренческая установка на 
справедливое устройство мира, на равные 
возможности для каждого человека является 
мотивационно-ценностной сущностью 
рассматриваемого компонента экологической 

культуры, который позволяет осознать 
будущему специалисту личностный смысл 
знаний в качестве ценностей, обеспечивающих 
студентам возможность осмысления природы 
как высшей самоценности в жизни человека и 
ее гуманное назначение в сохранении здоровья 
каждого члена общества. 

Содержательно-деятельностный 
компонент — включает философские, 
психологические знания, а также умения и 
навыки в организации природоохранной 
деятельности. Рассматриваемый компонент 
предполагает развитие в сознании специалиста 
целостной диалектической картины мира 
сосуществования природы и человека. Это 
позволяют сохранять, приумножать и 
рассматривать социоприродную среду как 
важное условие социально-экологического 
развития личности. Достижение такого уровня 
экологической культуры студентов возможно, 
если они овладеют следующими 
мировоззренческими идеями: 

□ природа - это ценность Мироздания, 
обеспечивающая изменение сознания человека, 
перемещающая акценты его деятельности с 
потребления природных ресурсов на гуманное 
взаимодействие с природой и использование 
всевозможных средств сохранения природных 
богатств и себя в них; 

□ общество, воздействуя на природу, 
предполагает сознательную, целенаправленную 
и ценностно-ориентированную деятельность 
людей, основанную на глубоком и 
всестороннем знании законов развития 
биосферы, умении их использовать в условиях 
современной экологической ситуации; 

□ человек осуществляет коренное 
преобразование биосферы из среды 
потребления в ценностно-смысловую среду 
жизни; 

□ экологическая деятельность 
представляет собой сферу саморегуляции 
личности, саморазвития, раскрытия ее 
творческих способностей, направленных на 
усиление ценностного потенциала. 

Содержательно-деятельностный 
компонент экологической культуры 
формируется благодаря усвоению содержания, 
представляющего собой национально-
региональный компонент социально-
экологического образования будущих 
специалистов, раскрывающий ценностно-
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смысловое значение системы «человек - 
природа» и влияющий на развитие готовности 
студентов к решению экологических проблем в 
своей профессиональной деятельности. 

Эмоционально-волевой компонент 
предпологает наличие эмоциональной 
отзывчивости личности к природе, опыта 
общения с природой, волевого напряжения в 
решении социально-экологических проблем на 
личностном уровне, в достижении оптимизации 
отношений человека и природы. 

Рефлексивный компонент включает в себя 
ряд способностей студентов к самооценке и 
самоконтролю различных видов опыта 
(природосберегающего, социокультурного и 
диагностического), к трансформации системы 
экологических и социальных знаний в 
определенной социоприродной среде, 
ориентировке уровня социально-экологического 
развития специалистов разных сфер 
деятельности. 

В процессе формирования экологической 
культуры будущих специалистов мы выделяем 5 
этапов: 

1-й этап - ориентировочно-
ознакомительный, предполагает ознакомление 
с целями, задачами, содержанием будущей 
профессиональной деятельности, ее местом и 
ролью в решении экологических проблем. 

2-й этап - потребностно-мотивационный, 
заключается в формировании ценностных 
установок по отношению к природе и человеку. 

3-й этап - практико-ориентированный, этап 
приобретения студентами знаний о 
взаимосвязи и взаимодополняемости 
тенденций экологизации и гуманизации в 
образовании и цивилизационном развитии; 
выработки понятия о личностно-
ориентированном стиле профессиональной 
деятельности на основе формирования 
профессиональных ценностных ориентации и 
знаний о механизмах развития личности. 

4-й этап - самоорганизации, предполагает 
осмысление имеющихся знаний и опыта, 
использование в практической деятельности 
полученных знаний, умений, навыков; 
направлен на создание собственных моделей 
профессиональной деятельности с включением 
в нее экологической составляющей. 

5-й этап - рефлексивный, этап оценки 
субъектом продуктивности своего развития в 
профессиональной деятельности; значимости 

решаемых проблем, осуществляемой 
экологической деятельности. Данный этап 
выделен как отдельный условно, так как он 
пронизывает все названные этапы. 

Выстраивая экспериментальную модель 
формирования экологической культуры 
специалистов, мы не ставили задачу разработки 
новых форм и методов в обучении студентов, но 
исследовали возможности их сочетания с целью 
повышения эффективности педагогического 
процесса. 

Существуют, однако, инвариантные 
методы и средства осуществления процесса 
подготовки будущих специалистов. К ним 
относятся: 

□ стимуляция личностного отношения 
студентов к изучаемым проблемам эколого-
гуманистического характера; 

□ создание проблемных ситуаций; 
□ использование триады «задача - диалог - 

игра» как своеобразного технологического 
комплекса, обеспечивающего развитие 
личности в процессе образования; 

□ применение методов формирования 
подструктуры экологических представлений: 
экологической лабиализации; экологических 
ассоциаций; художественной репрезентации 
природных объектов;  

□ применение методов формирования 
субъективного отношения к природе;  

□ экологической идентификации; 
экологической эмпатии; экологической 
рефлексии; 

□ применение методов формирования 
стратегий и технологий взаимодействия с 
природой: экологических экспектаций; 
ритуализации экологической деятельности; 
экологической заботы; 

□ обсуждение процессуально-
педагогических ситуаций, побуждающих к 
рефлексии смысла учебной и 
профессиональной деятельности; 

□ использование проектного метода, 
способствующего развитию познавательных 
навыков студентов, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, критического 
мышления; 

□ развитие мышления обучающихся в 
процессе совместного творческого поиска и 
решения учебных задач, создание 
дополнительной мотивации учения, 
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возникающей в процессе личностно значимого 
сотрудничества, межличностных отношений. 

 
Резюме автора 
1. Экологическая культура студентов нами 

рассматривается как сложное структурно-
уровневое образование, интегрирующее 
мотивационный, эмоционально-волевой, 
содержательно-деятельностный, рефлексивный 
компоненты, обеспечивающие достижение 
целей профессиональней деятельности. 

2. Основными тенденциями в развитии 
экологической культуры студентов являются 
гуманистическая направленность 
педагогического процесса, подчеркивающая 
значимость формирования социально-
экологической компетентности будущих 
специолистов; технологизация педагогического 
процесса, отвечающая требованиям 
диагностичности, социальной контекстное, 
моделирования профессиональных ситуаций; 
творческая самореализация, отражающая 
зависимость формирования компетентности от 
степени развития профессиональной свободы и 
ответственности личное за свои действия, 
раскрытия ее потенциала в социально-
экологической деятельности.  

Выделенные положения могут быть учтены 
при разработке программ по экологическому 
образованию и выборе методов, и средств, 
которые бы содействовали повышению 
эффективности экологического образования 
студентов и целостному развитию личности. 
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