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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ: 
СОДЕРЖАНИЕ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ 
 
Одним из приоритетных направлений современной педагогической науки является экологиче-

ское образование. Целью экологического образования выступает развитие экологической культуры лич-
ности. Экологическая культура личности рассматривается в качестве системообразующего фактора, спо-
собствующего формированию в человеке подлинной интеллигентности и цивилизованности. Развитие 
экологической культуры не может осуществляться путем различных периодических акций и компаний, а 
требует четкой научно-методической основы и соответствующей организационной системы. На основа-
нии изучении и анализа литературы автором установлены направления экологической подготовки сту-
дентов, выступающей основой развития экологической культуры личности. В статье раскрываются ком-
понентов экологической культуры будущих специалистов, определяются принципы экологической под-
готовки студентов. Результаты теоретических изысканий позволили автору определить этапы развития 
экологической культуры студентов, инвариантные методы и средства осуществления подготовки буду-
щих специалистов. Материалы статьи могут быть использованы при подготовке специалистов разных 
профилей. 

 
Введение 
Острота экологических проблем и неотложность их решения требуют разработ-

ки новых подходов к оптимизации социоприродного взаимодействия. Взаимодействие 
человека с природой – необходимое условие и предпосылка становления, существова-
ния и развития общества. Это взаимодействие противоречиво в самой своей сущности: 
человек не может существовать вне биосферы, в то же время 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 нашему времени исторические эпохи, производимые чело-
веком изменения среды, носили локальный характер и не нарушали глобального гомео-
стаза биосферы. В настоящее время деятельность человека затрагивает все геологиче-
ские оболочки планеты и распространяется на околоземное космическое пространство. 
Возникает угроза таких необратимых изменений окружающей среды, которые могут 
сделать невозможным существование человека как биологического вида. Эти пробле-
мы обозначены в работах таких ученых в области экологии как Э.В. Гирусов, 
Ю.Т. Марков, Д.Ж. Маркович, Н.Н. Моисеев и др. 

Современные экологические противоречия проявляются во всех природных 
сферах, ставят человечество на грань выживания. Новая идеология выживания челове-
чества заключается в единстве с окружающей средой на основе гармонизации социаль-
но-экономического и экологического развития цивилизации. Решение этих задач пред-
полагает радикальные изменения ценностных ориентации каждого человека и социума 
в целом, понимания смысла и значения предстоящих перемен. Это стимулировало пе-
ремещение приоритета в преодолении глобальных экологических проблем из технико-
экономической сферы в сферу идеологии, морали, образования. 

Сегодняшнее молодое поколение призвано не только адаптироваться, но и кри-
тически переосмыслить опыт и результаты антропоцентрического отношения к приро-
де в ретроспективе, реализовать стратегию устойчивого развития. Поэтому в контексте 
глобальных экологических проблем вся система образования должна быть ориентиро-
вана на выполнение двух взаимосвязанных функций: гуманистической, суть которой 
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сводится к ориентации педагогического процесса на выживание и развитие всего чело-
вечества, и экологической, которая акцентирует внимание на сохранении всех компо-
нентов природы в целом, обеспечении условий для сохранения жизни (А.Д. Урсул). 
Следовательно, стратегии развития образования XXI века должны разрабатываться с 
учетом взаимосвязи идей гуманизации и экологизации на всех ступенях и уровнях об-
разования. 

Однако, изложенный подход, востребованный жизнью, пока еще не реализован в 
должной мере в практической деятельности коллективов учреждений образования, 
включая и высшие учебные заведения. Несомненная актуальность и значимость этой 
проблемы для теории и практики, недостаточная ее разработанность позволили сфор-
мулировать цель исследования: определить теоретико-методические основания разви-
тия экологической культуры студентов высших учебных заведений. 

 
Развитие экологической культуры студентов высших учебных заведений 
Образование в целом и такая его составляющая, как экологическое образование, 

сегодня рассматривается как важнейший фактор, определяющий степень благосостоя-
ния нации и существования самого государства, формирования нового качества не 
только экономики, но и общества в целом в силу того, что оно может и должно способ-
ствовать разрешению проблем, возникающих в процессе реализации основных тенден-
ций мирового развития. Исследование способов качественного улучшения процесса 
образования в высшей школе осуществляется в нескольких направлениях. Во-первых, 
делаются попытки реформирования всей системы высшего образования, его структуры, 
изменения содержания, разнообразия сферы «академических услуг» и т.д. Разработка 
новой парадигмы образования связана с развитием информационного общества. В от-
личие от традиционной, ориентированной на передачу определенной суммы знаний от 
одних членов общества другим, новая парадигма образования направлена на формиро-
вание потребностей в постоянном пополнении и обновлении знаний, совершенствова-
нии умений и навыков, их закреплении и превращении в компетенции [1]. 

Компетенции составляют основу профессиональной готовности личности. Как 
показывает анализ исследований, понятие профессиональной готовности употребляется 
в нескольких значениях, а подчас отождествляется с профессиональной подготовкой. 
Обзор словарных определений позволяет заключить, что термин «подготовка» обога-
щает 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 трудовых заданий, общая готовность к труду является пси-
хическим результатом профессиональной подготовки. 

Современный научный уровень изучения вопросов, связанных с формированием 
профессиональной готовности содержит ряд аспектов: педагогический, исторический, 
экономический, конкретно-социологический, социально-философский и др. Исследо-
вания свидетельствуют об определенной степени разработанности каждого из выше-
указанных аспектов. Несмотря на некоторые несовпадения в теоретических подходах к 
интерпретации феномена «готовность» и ее структуры, она рассматривается во всех ис-
следованиях как первичное и обязательное условие успешного выполнения любой дея-
тельности. 

В настоящее время исследование экологической подготовки, выступающей ос-
новой развития экологической культуры личности, названо в числе приоритетных на-
правлений подготовки специалистов разных сфер деятельности. Анализируя проблема-
тику в области экологической подготовки, Н.Н. Боровская выделяет следующие на-
правления: 

– экологическая направленность личности будущего специалиста; 
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– содержание, методы, формы, методические средства в экологической подго-
товке студентов; 

– региональный компонент и его место в системе экологического образования; 
– основные проблемы эколого-педагогической подготовки специалиста; 
– технология подготовки педагога-лидера в экологическом образовании [2, с. 29]. 
Компонентами экологической подготовки студентов являются: 
– признание экологического императива как приоритета в системе ценностей. 

Убежденность в необходимости обеспечения экологической образованности как важ-
нейшей составляющей экологической культуры личности; усвоение основных идей 
системы экологических знаний; 

– владение системой знаний о процессе экологического образования как аспекте 
целостного процесса формирования личности, овладение теорией и методикой форми-
рования экологической образованности как грани разносторонности личности в про-
цессе профессиональной деятельности; владение умениями определять состояние эко-
логической образованности будущих специалистов, разрабатывать систему средств для 
достижения поставленных целей (С.Н. Глазачев) [3]. 

Е.А. Тихонова понимает под «готовностью» завершение системы экологической 
подготовки и выделяет несколько условных этапов в периоде подготовки, каждый из 
которых соответствует определенному уровню готовности будущего специалиста: 

– социальная готовность – формирование знаний об актуальности экологических 
проблем и убеждений в необходимости их решении; 

– специальная готовность – максимальная экологизация содержания всех специ-
альных дисциплин, изучаемых на факультетах; 

– психолого-педагогическая и методическая готовность – создание основных 
идей по экологическому образованию будущих специалистов [10]. 

Формирование готовности специалиста связывается с собственным оптималь-
ным взаимодействием с природой, с участием в природоохранительном просвещении 
населения, с усвоением системы знаний, способов деятельности, опыта творческой дея-
тельности и эмоционально-ценностных отношений, что определяет содержание эколо-
гического образования студентов (А.В. Миронов) [7]. 

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

– формирование у будущего специалиста сознания и чувства гражданского дол-
га, ясного понимания того, что охрана окружающей среды – это общегосударственное 
дело, имеющее международное значение; 

– воспитание будущего специалиста как страстного любителя и защитника при-
роды, активно борющегося за сохранение и приумножение ее богатства. Сила его убе-
ждений подкрепляется знанием естественных основ охраны природы и сочетается с ка-
чествами страстного и активного борца; 

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

Вышесказанное позволяет констатировать, что формирование экологической 
культуры – неотъемлемый компонент экологической подготовки студентов. Экологи-
ческая культура – явление, детерминированное многими внутренними и внешними 
факторами. Поэтому встречается много трудностей при определении ее сущности и по-
казателей. Особенно трудно вскрыть ее субъектную сторону, найти ее информативные 
показатели. В нашем исследовании мы выделили следующие компоненты экологиче-
ской культуры будущих специалистов. 

Мотивационный компонент экологической культуры представлен системой его 
побудительных сил, потребностей, притязаний, намерений и жизненных предпочтений. 

 



ПЕДАГОГІКА 141

Основой мотивационного компонента является профессиональная направленность, личная 
установка на приобретение и реализацию своих знаний, умений и навыков, что также вы-
ражается в склонности, интересе к профессии, желании добиться успеха. Экологическая 
культура тесно связана с мотивацией, которая не только определяет актуальность осуще-
ствляемой деятельности, но и перспективу ее развития в желаемом направлении или пере-
нос на другие области. Культура формируется более успешно, если у студента развита по-
ложительная мотивация усвоения экологических знаний и умений. 

Ценностно-мировоззренческий компонент экологической культуры специали-
стов образован совокупностью социальных, психолого-педагогических, экологических 
ценностей, созданных человечеством и включенных в педагогический процесс на со-
временном этапе развития образования. Ценностная мировоззренческая установка на 
справедливое устройство мира, на равные возможности для каждого человека, является 
мотивационно-ценностной сущностью рассматриваемого нами компонента экологиче-
ской культуры. Данный компонент позволяет осознать будущему специалисту лично-
стный смысл знаний, как ценностей, обеспечивающих студентам возможность осмыс-
ления природы как высшей самоценности в жизни человека и ее гуманное назначение в 
сохранении здоровья каждого члена общества. Такое осмысление возможно при усло-
вии, если в процессе профессиональной подготовки они овладеют следующими миро-
воззренческими идеями: 

– осознание природы как ценности мироздания, обеспечивающей изменение 
сознания человека, перемещая акценты его деятельности с потребления природных ре-
сурсов на гуманное взаимодействие с природой, используя всевозможные средства со-
хранения природных богатств и себя в них; 

– воздействие общества на природу предполагает сознательную, целенаправлен-
ную и ценностно-ориентированную деятельность людей; основанную на глубоком и 
всестороннем знании законов развития биосферы, умении их использовать в условиях 
современной экологической ситуации; 

– перед субъектом выдвигается задача коренного преобразования биосферы из 
среды потребления в ценностно-смысловую среду жизни человека, круг интересов ко-
торого складывается вокруг ценностей человека: жизнь, здоровье, сообщество, приро-
доохранная деятельность и др.; 

– сама экологическая деятельность, как и любая другая деятельность человека, 
представляет собой сферу саморегуляции личности, саморазвития, раскрытия ее твор-
ческих способностей, направленных на усиление ценностного потенциала экологиче-
ской деятельности личности. 

Рассматриваемый компонент определяется содержанием ценностей экологиче-
ской деятельности, ведущими идеями которой являются идеи коэволюции, экологиче-
ский императив и ценностных смыслов жизни человека с природой. Ядро экологиче-
ской готовности специалиста к осуществлению своих профессиональных функций со-
ставляет система теоретических знаний и ценностей на достаточно высоком уровне 
обобщенности, обеспечивающих научно обоснованное их применение и широкий пе-
ренос в соответствующие профессиональные ситуации. 

Содержательно-деятельностный компонент включает философские, психоло-
гические знания, а также умения и навыки в организации природоохранной деятельно-
сти. Рассматриваемый компонент предполагает развитие в субъектном сознании спе-
циалиста целостной ценностной диалектической картины мира как пространства и вре-
мени сосуществования природы и человека, ценности которого позволяют ее сохра-
нять, приумножать и рассматривать социоприродную среду как важное условие соци-
ально-экологического развития личности. 
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Содержательно-деятельностный компонент экологической культуры формиру-
ется благодаря усвоению содержания, представляющего собой национально-
региональный компонент социально-экологического образования будущих специали-
стов, раскрывающего ценностно-смысловое значение системы «человек-природа» и 
влияющий на развитие готовности студентов к решению экологических проблем в сво-
ей профессиональной области деятельности. 

Эмоционально-волевой компонент экологической культуры предполагает нали-
чие эмоциональной отзывчивости личности к природе, опыт эмоционально-волевого 
отношения к природе, волевое напряжение в решении социально-экологических про-
блем на личностном уровне, достижении оптимизации отношений человека и природы. 

Рефлексивный компонент экологической культуры включает в себя ряд способ-
ностей студентов: к самооценке и самоконтролю различных видов опыта (природосбе-
регающего, социокультурного и диагностического); трансформации системы экологи-
ческих и социальных знаний в определенной социоприродной среде; ориентировки в 
качестве и уровне социально-экологического развития специалистов разных сфер дея-
тельности и оперативного реагирования и внесения изменений в этот процесс. 

Анализ исследований А.В. Миронова, Г.А. Степановой, В.А. Ясвина и др. по-
зволил нам определить принципы, на основе которых осуществляется процесс экологи-
ческой подготовки студентов: 

1. Принцип целостности системы подготовки специалиста в вузе, предполагаю-
щий объединение целей, задач, средств, методов, форм обучения в единую систему. 

2. Принцип отбора и адекватности получаемой информации студентами по по-
лучаемым специальностям и специализациям. 

3. Принцип межпредметной связи и интегративности дисциплин в образова-
тельном процессе. 

4. Принцип индивидуализации, учета личностных качеств, потребностно-
мотивационной сферы, способностей каждого студента. 

5. Принцип субъектного развития и саморазвития, выражающийся в превраще-
нии полученных субъектом установок на приобретение интериоризованных знаний в 
индивидуальную цель, способствующую саморазвитию в процессе достижения этой 
цели (компетентности). Студент предстает как субъект самосозидания, выстраивания 
изнутри. 

6. Принцип персонализации педагогического взаимодействия, предполагающий 
сотрудничество в процессе социально-экологического развития студента. 

7. Принцип рефлексивного управления процессом общего и профессионального 
развития, выражающийся в том, что системный подход к анализу социально-
экологической компетентности позволяет осознавать диалектичность и многоаспект-
ность этого процесса. 

8. Принцип включения в инновационную деятельность, тесно связанный с прин-
ципом единства субъектного и личностно-потребностного подхода, с инструменталь-
ной обогащенностью педагогического процесса с овладением инновационными техно-
логиями, их научно-методическим анализом. 

9. Принцип стимулирования процессов целеполагания, успешности и совершен-
ствования, выражающихся в мысленном и фактическом диагностировании, коррекции 
результатов, средств их достижения, оптимистического настроения, на ликвидацию не-
соответствия между существующей жизненной проблемой и целью, верой в успех по-
средством действенного построения «иерархии целей». 

10. Принцип субъективации природных объектов, состоящий в стимулировании 
у личности субъективной установки по отношению к объектам природы, открытия 
личностью природных объектов в качестве субъектов взаимодействия. 
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11. Принцип формирования мыслеобразов, заключающийся в формировании 
системы экологических представлений личности как на основе научной информации, 
так и на основе произведений искусства, анализа лингвистических материалов, фило-
софских теорий и т.п. 

12. Принцип опоры на методы контекстного и проблемно-диалогового общения, 
гарантирующий введение в действие механизма единства гуманистической и социаль-
ной парадигм образования [4, 7, 9]. 

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

I этап – ориентировочно-ознакомительный. Этап предполагает введение в об-
щеобразовательные дисциплины экологических составляющих; ознакомление с целя-
ми, задачами, содержанием будущей профессиональной деятельности, ее месте и роли 
в решении экологических проблем. 

II этап – потребностно-мотивационный. Этап преимущественного формирова-
ния ценностных установок по отношению к природе и человеку. Общая задача этапа 
состоит в развитии эколого-гуманистических ценностных ориентаций студента. Более 
частными задачами являются: 

– углубление эмоционально-положительного отношения к природе; 
– приобретение студентами собственного опыта ценностного восприятия и по-

нимания природы; 
– актуализация личностных функций будущих специалистов, становление их как 

субъектов профессиональной деятельности; 
– развитие потребности в самореализации на фоне ценностного отношения к 

природе, другим людям и самому себе. 
III этап – практико-ориентированный. Задача данного этапа: приобретение сту-

дентами знаний о взаимосвязи и взаимодополнительности тенденций экологизации и 
гуманизации в образовании и цивилизационном развитии; выработка понятия о лично-
стно-ориентированном стиле профессиональной деятельности на основе формирования 
профессиональных ценностных ориентации и знаний о механизмах развития личности. 

IV этап – самоорганизации – предполагает осмысление имеющихся знаний и 
опыта; использование в практической деятельности полученных знаний, умений, навы-
ков, направлен на создание собственных моделей профессиональной деятельности с 
включением в нее экологической составляющей; профессиональное становление и са-
мореализацию. 

V этап – рефлексивный – этап оценки субъектом продуктивности своего разви-
тия в результате профессиональной деятельности, в решении экологических проблем; 
установления причин зафиксированного состояния развития; оценки личностной цен-
ности, значимости решаемых проблем, осуществляемой экологической деятельности. 
Данный выделен как отдельный условно, так как он пронизывает все выше названные 
этапы. 

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

Существуют, однако, инвариантные методы и средства осуществления процесса 
подготовки будущего специалиста: 

1. Стимуляция личностного отношения студентов к изучаемым проблемам эколого-
гуманистического характера, что превращает их в соавторов педагогического процесса. 

2. Проблемные ситуации. 
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3. Методы формирования субъективного отношения к природе: метод экологи-
ческой идентификации, стимулирующий понимание состояний природного объекта; 
методы экологической эмпатии, стимулирующие переживание личности через отожде-
ствление с объектом природы; методы экологической рефлексии, играющие значитель-
ную роль в мотивации совершенствования индивидуальных технологий взаимодейст-
вия с природой. 

4. Процессуально-педагогические ситуации, побуждающие к рефлексии смысла 
учебной и профессиональной деятельности. 

5. Проектный метод, способствующий развитию познавательных навыков сту-
дентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, критического мышления. 

6. Технология обучения в сотрудничестве играет решающую роль в развитии 
мышления обучающихся в процессе совместного творческого поиска и решения учеб-
ных задач, создании дополнительной мотивации учения, возникающей в процессе лич-
ностно значимого сотрудничества, межличностных отношений, сопровождаемых эмо-
циональным переживанием и возникновением чувства общности «мы», формировании 
межличностных отношений, готовности к сотрудничеству, приближению учебной дея-
тельности студентов к будущей профессиональной, являющейся совместной по своей 
сути (В.С. Ильин, В.В. Сериков) [6, 8]. 

Проведенное исследование позволило определить основные тенденции в фор-
мировании экологической культуры будущих специалистов: 1) гуманистическая на-
правленность педагогического процесса, подчеркивающая значимость формирования 
экологической компетентности, зависимость ее от степени обращенности к каждой 
конкретной личности; 2) технологизация педагогического процесса, отвечающая требо-
ваниям диагностичности, социальной контекстности, моделирования профессиональ-
ных ситуаций; 3) творческая самореализация, отражающая зависимость формирования 
компетентности от степени развития профессиональной свободы и ответственности 
личности за свои действия, раскрытия ее потенциала в социально-экологической дея-
тельности. 

 
Заключение 
1. Экологическая культура студентов нами рассматривается как сложное струк-

турно уровневое образование, интегрирующее мотивационный, эмоционально-волевой, 
содержательно-деятельностный, рефлексивный компоненты, обеспечивающие дости-
жение целей профессиональной деятельности. 

2. Основными тенденциями в развитии экологической культуры студентов яв-
ляются: гуманистическая направленность педагогического процесса, подчеркивающая 
значимость формирования социально-экологической компетентности будущих специа-
листов; технологизация педагогического процесса, отвечающая требованиям диагно-
стичности, социальной контекстности, моделирования профессиональных ситуаций; 
творческая самореализация, отражающая зависимость формирования компетентности 
от степени развития профессиональной свободы и ответственности личности за свои 
действия, раскрытия ее потенциала в социально-экологической деятельности. 

3. Выделенные положения могут быть учтены при разработке программ по эко-
логическому образованию и выборе методов и средств, которые бы содействовали по-
вышению эффективности экологического образования студентов и целостному разви-
тию личности.  
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Kazaruchik G.N. Students’ Ecological Culture: Contents and Ways of Development 
 
One of the main directions of modern pedagogical science is ecological education. The aim of eco-

logical education is the development of personal ecological culture. Personal ecological culture is 
viewed as a system-forming factor which helps to form true intelligence and civility. The development 
of ecological culture can’t be realized with the help of various recurrent actions and campaigns, but it 
requires an accurate scientific methodological basis and appropriate organizational system. After study-
ing and analyzing the sources the author determined the trends of students’ ecological grounding, which 
is the base of development of personality’s ecological culture. The article reveals the components of fu-
ture specialists’ ecological training and its principles. The results of theoretical research made it possi-
ble for the author to define the stages of development of ecological culture invariant methods and 
means of realization of future experts’ training. The article can be used in the training of the specialists 
of different types.  
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