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Аннотация. В настоящее время огромное значение в системе профессионального воспитания и образова-

ния приобретает экологическая составляющая. Это объясняется тем, что действенное общественное форми-

рование определяется осознанием необходимости исправить существующее состояние природной окружаю-

щей среды. Переломное, критическое состояние природы вызывает большую тревогу, нежели состояние эко-

номики, политики, нравственности и культуры социума. Жизнедеятельность индивида способствует корен-

ным преобразованиям природы, в том числе и всей биосферы в целом. Природные экологические системы в 

большинстве стран становятся неблагоприятными для проживания человека, а также негативно влияют на 

него. Сегодня появилась доминирующая необходимость образования гармоничного взаимодействия индиви-

да с природной средой. Освобождение из критической биоэкологической ситуации не может возникнуть ма-

шинально, случайно – оно, как правило, проектирует достаточно ответственные социально-экономические, 

политические и социально-правовые меры с позиции социума, а также мировую перестройку в духовно-

практических отношениях человека с окружающей природной средой. Формирование экологической культу-

ры, опирающейся на общечеловеческие нормы и мотивы, понимается как внутреннее условие педагогиче-

ского образования и воспитания. Выход из данной проблемы нуждается в существенных динамических пере-

стройках практически во всех элементах современной системы образования и воспитания подрастающего 

поколения, что непосредственно относится к личности будущего учителя, так как от его всеобщей, и в том 

числе экологической культуры, по большей части уже сейчас зависит способность молодежи расстаться с 

позицией безответственного отношения к окружающей среде. Развитие экологической культуры будущих 

специалистов представляет собой психолого-педагогический процесс, ориентированный на преумножение 

экологических представлений, понятий о взаимодействии профессионального и природозащитного поведе-

ния, на формирование биоэкологических ценностей и мотивации готовности к эколого-ориентированной 

жизнедеятельности в профессиональной сфере. Следом за многими исследователями задачей экологического 

образования мы считаем развитие экологической культуры. Приобретение необходимой эффективности раз-

вития экологической культуры студентов педагогического университета создает совокупность психолого-

педагогических условий В представленной статье оформлена и обоснована педагогическая концепция фор-

мирования экологической культуры будущих педагогов в процессе их обучения в педагогическом вузе, бази-

рующейся на ведущих идеях концепции устойчивого развития и трех ключевых подходах – десмоэкологиче-

ском, синергетическом и культурологическом. 

Ключевые слова: экологическая культура; экологическое образование; экологическое воспитание; десмо-

экологический подход. 
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Abstract. Currently, environmental education is of great importance in the system of vocational education and 
training, which is interpreted by the fact that effective social formation is determined by the awareness of the need to 
correct the existing state of the natural environment. The critical state of nature leads to an alarming state, rather than 
the state of the economy, politics, morality and culture of society. The vital activity of an individual contributes to 
the fundamental transformations of nature, including the entire biosphere as a whole. Natural ecological systems in 
most countries become unfavorable for human habitation, and also negatively affect it. Today there is a dominant 
need for the formation of a harmonious interaction of the individual with the natural environment. Liberation from a 
critical bioecological situation cannot arise automatically, by chance, it, as a rule, projects sufficiently responsible 
socio-economic, political and socio-legal measures from the position of society, as well as world restructuring in the 
spiritual and practical relations of man to the natural environment. The formation of an ecological culture based on 
universal norms and motives is understood as an internal condition of pedagogical education and upbringing. The 
way out of this problem requires significant dynamic restructuring in almost all elements of the modern education 
system and upbringing of the younger generation, which directly relates to the personality of the prospective teacher, 
since the ability of young people to part with the position of boundless attitude to the environment depends for the 
most part on his universal, including ecological culture. The development of the ecological culture of prospective 
specialists is a psychological and pedagogical process focused on the multiplication of ecological ideas, concepts of 
the interaction of professional and environmental behavior, the formation of bioecological values and motivation of 
readiness for environmental-oriented life in the professional sphere. The acquisition of the necessary effectiveness of 
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the development of ecological culture of pedagogical university students creates a set of psychological and pedago-
gical conditions. Following many researchers, we consider the development of ecological culture to be the task of 
environmental education. In the presented paper, the pedagogical concept of the formation of the ecological culture 
of prospective teachers in the process of their education at a pedagogical university, based on the leading ideas of the 
concept of sustainable development and three key approaches – desmoecological, synergetic and culturological, is 
formulated and well-substantiated. 

Keywords: environmental culture; environmental education; environmental upbringing; desmoecological approach. 

Экологическая культура бакалавров в контексте 

профессиональной подготовки представляет собой со-

вокупность биоэкологических понятий, определен-

ных взаимоотношений с природой как одной из цен-

ностей, ориентацию на адекватные изменения суще-

ствующей реальности с позиции улучшения природ-

ной среды и побудительную готовность к индивиду-

альным решениям по охране окружающей среды и 

разумного использования природных ресурсов в про-

фессиональной области будущих педагогов. Ключе-

выми составляющими экологической культуры бу-

дущих педагогов педагогического вуза выступают: 

биоэкологическое образование и воспитание, эколо-

гическая зрелость, нацеленность, биоэкологическая 

деятельность и профессиональная подготовка и пере-

подготовка, которые дают возможность сформировать 

профессиональную компетентность будущих специа-

листов [1]. 

Сейчас, на этапе экологического кризиса, когда в 

живой оболочке Земли идут необратимые изменения, 

которые ограничивают жизненные перспективы ин-

дивида, экологическое воспитание и образование по-

лучает важное общественное значение. Важность 

вопроса, вызванного обострением экологической си-

туации в диапазоне всей нашей Земли, привела к 

«экологизации», то есть к нужности учета гипотез, 

тезисов, положений и требований экологии во всех 

дисциплинах и деятельности человека. 

Глобальный экологический кризис в настоящее 

время затронул почти всю планету. Современные эко-

логические проблемы заговорили о себе уже в сере-

дине XX века, когда началась научно-техническая ре-

волюция. С этого времени экологическая обстановка 

ухудшается, а решение данного вопроса не найдено. 

Главным условием существования настоящего социу-

ма становится воспитание экологически адекватного 

индивида, который понимает, что любой человек дол-

жен знать о современных экологических проблемах и 

уметь их решать. По сути, школьному педагогу в пер-

вую очередь необходимо сосредоточить свою работу 

на экологизации мировоззрения обучающихся, школь-

ников, детей. Воплощать это в реальность нужно на 

уроках, занятиях, внеклассной, внеурочной деятель-

ности, а также через мероприятия, которые объеди-

няют разнообразные методы и технологии природо-

охранной деятельности: практической, научно-иссле-

довательской, пропагандистской, культурно-развлека-

тельной, туристско-познавательной, краеведческой и др. 

Осуществлять природоохранную деятельность – это 

значит владеть огромным комплексом экологических 

умений и навыков (умений, отработанных до автома-

тизма), которые человек сможет осуществить в ре-

зультате специализированного обучения и воспита-

ния. Соответствующим масштабом экологических 

умений нужно владеть с детства, что говорит о том, 

что будущий учитель обязательно должен быть хо-

рошо подготовлен к этому виду деятельности. Доста-

точно близко это относится к учителю по естествен-

нонаучным курсам (преподавателям химии, биоло-

гии, географии, естествознания). 

Главной приоритетной задачей настоящей систе-

мы образования выступает развитие личности с высо-

кой степенью экологической культуры, которая бу-

дет направлена на непрерывное самосовершенство-

вание, прогресс социума и значимость общечелове-

ческих ценностей, которая сможет понимать и внед-

рять идеи коэволюции, а также обеспечивать свою 

деятельность в контексте устойчивого развития че-

ловечества в будущем. Эффективность ее решения 

определяется многими причинами, из них структура 

образования и воспитания играет главное, приори-

тетное значение. Сейчас необходимы новые концеп-

туальные методы, средства, технологии, приемы, пе-

дагогические, практико-ориентированные основы для 

формирования личности с экологоцентрической на-

правленностью. Они тесно взаимосвязаны, прежде 

всего, с идеями объединения знаний из многих пред-

метных отраслей, которые обеспечивают суть це-

лостности естественной среды, единства и взаимо-

связи всей биосферы, значении, роли и функции 

каждого человека на нашей планете [2]. 

Изучая работы ученых, которые заложили основы 

формирования экологической культуры обучающих-

ся (А.Н. Ильина [3], О.Е. Аляева [4], С.В. Аниськин 

[5], Н.Ф. Винокурова [6], В.Д. Иванов [7], В.П. Кезин 

[8], А.А. Лепенькина [9], Е.В. Муравьева [10] и др.), 

мы пришли к следующему: невзирая на то, что суще-

ствует огромное количество источников по этой те-

матике, мы не смогли найти концепцию, решавшую 

данную проблему. Поэтому мы решили, что целесо-

образно будет разработать такую концепцию, кото-

рая бы строилась на ведущих идеях концепции ус-

тойчивого развития и трех педагогических подходах 

– это десмоэкологическом, синергетическом и куль-

турологическом. 

В современных научных изданиях понятие кон-

цепции стало достаточно известным. Изучая педаго-

гическую концепцию, прежде всего нужно посмот-

реть на суть понятия «концепция». Определение «кон-

цепция» включает в себя достаточно много смысло-

вых значений, возникших на основе практико-ориен-

тированного и теоретического освоения реальности. 

Как отмечает Н.А. Шмырев, М.И. Губанов, концеп-

ция представляет собой системную последователь-

ность, совокупность понятий теории или масштаб по-

нятийной проработанности содержания теории [11]. 

По выражению Л.М. Фридмана, концепция – это 

ключевой подход, фундамент выбора направления(-ий) 

научно-исследовательской или другого вида жизне-

деятельности. Данное толкование концепции имеет 

место и в настоящее время, в том случае, когда мы 

пытаемся решить проблему выбора ключевых видов 

деятельности, ведущих направлений реализации за-

данного вида замысла. Данные направления должны 

отлично обнаруживаться при осуществлении концеп-

ции явления, объекта, концепции развития образова-
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тельной организации, системы образования и воспи-

тания молодежи и т.д. [12]. 
Таким образом, концепция становится итогом ми-

ровоззрения, хорошо сформулированной базой прин-
ципов непосредственно к определенному вопросу. 
Современная научная концепция основывается в сво-
ей аргументации, как правило, на данные научные 
теории, положения. 

Сформированная нами концепция экологической 
культуры опирается на десмоэкологический, синер-
гетический, культурологический подходы и принци-
пы стратегии устойчивого развития (см. рис. 1). Ос-
тановимся на каждом из них подробнее. 

1. Строящийся на теории образования c целью ус-
тойчивого формирования десмоэкологии десмоэко-
логический подход был сформулирован доктором пе-
дагогических наук, профессором А.Г. Бусыгиным. Клю-
чевое содержание его построено на том, что он берет 
свое начало от положения целостности воспитания и 
образования и учитывает, что курсы, науки – это 
трансдисциплинарные естественнонаучные мысли, 
которые связаны между собой: например, природная 
среда – технические устройства – личность – социум. 
Данный подход в результате считает комплекс «спи-
раль базовых потребностей – общечеловеческие до-
стоинства – разумные нормы жизнедеятельности че-
ловека – эколого-общественную деятельность базой 
настоящей (ноосферной) сути образования и воспи-
тания подрастающего поколения [13]. 

Десмоэкологический подход идет от термина «ра-
зумная оболочка Земли», в нем профессором А.Г. Бу-
сыгиным проанализированы труды В.И. Вернадского 
и французского философа П. Тейяр де Шардена: «под 
разумной оболочкой Земли в десмоэкологии мы бу-
дем понимать итог осуществления работы социума, 
для которого будет характерна значимость здоровья, 
экологических благ и Жизни как таковой, которая 
опирается на объединенных мудрости и чувстве От-
ветственности людей». То есть: разумная оболочка 
Земли = мудрость, ум (интегративный/концептуаль-
ный + социальный) + Ответственность (эколого-об-
щественная). Десмоэкологический подход, базиру-
ющийся на ступени «социальные ценности», «спи-
раль базовых потребностей личности», «разумные 
нормы поведения человека» и постулаты десмоэко-
логии, включает в себя следующую структуру, осно-
вывающуюся на принципах: 

– внедрение в структуру научных курсов естест-
веннонаучного цикла подготовки бакалавров в пед-
вузе футуристических моментов; 

– слияние гуманитарных курсов как основопола-
гающих направлений изменения образования и вос-
питания молодежи; 

– применение материала основополагающих дис-
циплин, включающих в себя содержание большого 
числа сфер научных знаний и представлений: мето-
дики обучения, правового дела, общей психологии, 
физиологии и анатомии человека, социологии, педа-
гогики, экологии человека в школьном курсе биоло-
гии и т.д.; 

– акцентирование внимания на определенном ха-
рактере научного знания и относительной самостоя-
тельности познания действительности; 

– рассмотрение большинства мнений, сценариев, 
поисков, мониторингов, разновидностей, модифика-
ций выхода из образовавшихся глобальных экологи-
ческих проблем; 

– фиксирование интереса на основных функциях 

суммы главных базовых потребностей каждой лич-

ности в итоге развития человека как личности [13]. 
При анализе определенных методологических идей 

применительно к образованию и воспитанию в педа-
гогической науке нами решено, что десмоэкологиче-
ский подход является достаточно действенным и 
нужным для построения совершенного иной, инно-
вационной системы образования и воспитания, и 
применили этот подход к формированию концепции 
экологической культуры будущих специалистов пе-
дагогического вуза. 

2. Синергетический подход сливается с развити-
ем, которое преумножает и формирует взаимовоз-
действие подсистем. Данная наука базируется на по-
нятии открытой системы, работающей только во вза-
имодействии с природой, веществом и энергией. Все 
это дает возможность для самоорганизации всех со-
ставных процессов и подходов. Данная самооргани-
зация идет на базе распада до этого существующей 
структуры и формирования инновационного способа 
построения. Благодаря этому идет данный процесс 
по закону обратной взаимосвязи. Настоящий науч-
ный подход к этому вопросу использовал отражение 
в сущности научных понятий, которые были вклю-
чены в большинство энциклопедических и специаль-
ных лексикографических источников. 

Например, «синергетика» трактуется как настоя-
щая системоорганизующая теория самоорганизации, 
инновационный взгляд на мир, взаимосвязанное с 
изучением главных явлений самоорганизации, вари-
ативности, неравновесности, коэволюции, изучением 
фактов создания «порядка через беспорядок», разде-
ления динамических изменений, необратимости вре-
мени, нестабильности как основной сути протекаю-
щей эволюции» [14]. 

В настоящих литературных источниках достаточ-

но часто используется понятие, которое было дано 

Г. Хакеном [15]. Синергетическая наука представля-

ет собой «суммарный коллективный итог воздей-

ствия огромного числа маленьких подсистем, кото-

рые способствуют формированию устойчивых под-

структур и самоорганизации в более сложных струк-

турах» [16]. 

Понятие «синергетика», по мнению Г.М. Коджа-

спирова, близко к термину «воспитание». Системное 

значение мира нужно с целью воспитания каждого 

человека: данному виду мышления присущи комму-

никабельность, линейность, открытость. Синергети-

ческая наука ориентирует будущего специалиста как 

субъекта психолого-педагогического взаимодействия 

на изучение достаточно сложных внутренних зако-

нов жизни каждого человека [17]. 

Таким образом, для педагогики как науки в целом 

синергетика внедряется как самый приоритетный 

принцип [18]. 

Анализируя единый механизм формирования си-

стем разнообразной природной среды, синергетика 

становится ядром объединения естественнонаучных 

и гуманитарных идей. 

Синергетический подход – это такой методологи-

ческий подход в познавательной и практической ра-

боте, который использует совокупность идей, поня-

тий, терминов, законов. Данный подход берет свое 

начало в экологическом образовании и воспитании 

подрастающей молодежи. 
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Рисунок 1 – Концепция формирования экологической культуры студентов педагогического университета 

На первом месте стоит вопрос экологического об-
разования и воспитания молодежи, формирование у 
будущих педагогов умений, взаимоотношений, цен-
ностей, стремлений, желаний, мотивации к собствен-
ному участию в решении существующих природных 
проблем с целью эффективности качества природной 
среды жизнедеятельности любого индивида. В совре-
менных условиях нарастающего экологического кри-
зиса и надвигающейся экологической катастрофы уче-
ными, экологами, психологами, педагогами, методиста-
ми, социологами активно осуществляется поиск инно-
вационных педагогических, методологических, теоре-
тических, практических, технологических основ струк-
туры и содержания экологического образования и 
воспитания студентов – будущих специалистов. 

Системный анализ биоэкологических вопросов 
природной среды считает, что смена антропогенного 
подхода к природе экоцентрическим и понимание 
индивидами нужности коэволюции смогут изменить 
экологическою обстановку на Земле [19]. 

Следовательно, синергетический подход основы-
вается на междисциплинарном направлении изучения 
открытых неравновесных структур с целью внедре-
ния процессов самоорганизации и самосовершенст-
вования общественных и экологических процессов. 

3. Культурологический подход есть не что иное, 
как один из способов единой системной организации 
единого образовательно-воспитательного процесса, 
обусловливающего специфические требования к по-
иску выбора содержания, способов и методов, а так-
же формированию целесообразных педагогических 

требований образования и воспитания в соотноше-
нии с концептуальными показателями, которые дают 
возможность каждой личности формироваться как 
субъект культуры на основе культурной преемствен-
ности. В рамках этого подхода экологическое обра-
зование и воспитание целесообразно рассматривать 
как основную базу самосовершенствования каждой 
личности с точки зрения его культурной практико-
ориентированной деятельности. Культурологический 
подход способствует рассмотрению результатов био-
экологических исследований в исторической практи-
ке научного познания, что позволит определить раз-
нообразные точки зрения в научной деятельности и 
способствует реальному познанию экологических 
проблем в современном мире. В контексте данного 
подхода могут быть сформированы некоторые лич-
ностные позиции участников психолого-педагоги-
ческого процесса, например, экологическое мировоз-
зрение, направление на созидательную разумную де-
ятельность в природе, шаблоны экологосообразного 
образа жизни личности в обществе [20]. 

Культурологический подход строится на основе 
научных курсов, развития единого образа эпохи, мен-
талитета, культуры, на представлениях о соотноше-
нии культуры и настоящего общества, понимании 
определенной сферы знаний в проблемах формиро-
вания культуры и т.д. Развитие современной культу-
ры происходит в рамках глобальной трансформации 
цивилизационных стратегий и динамических изме-
нений ценностных ориентиров и закрепляются логи-
кой и факторами создания инновационных идей. Со-
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временные экологические стратегии развития, эколо-
гический стиль сознания и мышления оставляют 
след на центре основных проблем, характеризующих 
настоящий этап формирования социума. Ключевая 
особенность культурологического подхода заключа-
ется в развитии культуры социума и культуры инди-
вида, основывающихся на биологических, экологи-
ческих, этнографических, социологических, психо-
лого-педагогических отличиях. Иная особенность со-
относится с формированием экологической культуры 
будущих педагогов при помощи средств и продуктов 
проектной деятельности. Другая особенность данно-
го подхода к экологической подготовке будущих 
специалистов связана с формированием определен-
ных достоинств личности будущего учителя. Эколо-
гическая культура на фоне индивидуальных качеств 
представляет собой уровень моральной зрелости ин-
дивида. Достаточно низкий уровень сформированно-
сти экологической культуры становится фактором 
общего морального упадка социума. Экологическая 
культура является одним из ведущих способов адап-
тации личности к постоянно изменяющимся услови-
ям жизнедеятельности, к динамическим изменениям 
основных требований природной среды, опирающих-
ся на историческую практику целесообразного взаи-
модействия с миром окружающей среды, способст-
вующих сбалансированному существованию с природ-
ной средой, и отражается в форме интуитивных и 
мировоззренческих представлений и методов практи-
ческого освоения нравственных ценностей, ценност-
ных ориентаций, а также культурных обычаев. Совре-
менная экологическая культура поддерживается жиз-
недеятельностью каждой личности. В связи с этим эко-
логическую культуру нужно рассматривать как мате-
риализованное сознание, которое связано с философ-
ско-этической ролью человека, бытием, миропонима-
нием, смыслом дальнейшего существования. Этот под-
ход опирается на положения о том, что экологическое 
образование и воспитание обучающихся включает в 
себя целенаправленное внедрение сущности культу-
ры, формирование способности жизнедеятельности в 
настоящем социуме, адекватно планируя жизнь [21]. 
В конечном итоге введение процесса развития экологи-
ческой культуры этот педагогический подход обосно-
вывает системно, структурно, научно и на последова-
тельно выходящих из него принципах культуросооб-
разности и эффективности, которые осуществляются 
взаимоотношениями между образованием, воспита-
нием, культурой и развитием будущих педагогов. 

Таким образом, развитие экологической культуры 
будущих педагогов в рамках культурологического 
подхода следует изучать как: 

– итог приобщения каждого человека к культур-
ному опыту людей и индивида по взаимодействию с 
природной окружающей средой; 

– способ социализации личности, результатом ко-
торого становится формирование субъекта экологи-
чески адекватной деятельности людей; 

– направленность человека на укрепление культу-
ры, основных ее ценностей, применение для развития 
ответственности за состояние природы, наличия эко-
логических идей и опыта, опыта деятельности с целью 
изучения и охраны природы и природопользования; 

– получение экологических знаний человеком для 
развития системы мировоззренческих понятий по ос-
новным проблемам экологической науки, знания ок-
ружающего природного мира, а также общества. 

Следовательно, культурологический подход спо-
собствует формированию понятий о том, что совре-
менное экологическое образование и воспитание зна-
чительно шире, чем воспитание и образование в об-
ласти экологических дисциплин. 

4. Стратегия устойчивого развития представля-
ет собой модель развития цивилизации, которая ис-
ходит из нужности соблюдения равновесия между 
решением общественных, экономических вопросов и 
укрепления природы в современном мире. 

Понятие устойчивого развития рассматривается 
для настоящего социума в целом, для каждого чело-
века в частности, для всех систем достаточно про-
стых уровней. Его роль должна быть сложной по от-
ношению к базовому уровню. Слияние терминов «ус-
тойчивость» и «развитие» очень часто используется 
для характеристики предметов окружающей среды, а 
также природных ресурсов, в том числе исчерпае-
мых и неисчерпаемых, если они изучаются как эко-
логические структуры. Возможна устойчивость эко-
систем в том случае, если не нарушается их природ-
ное формирование. Основа перехода к устойчивому 
развитию заключается в выживаемости людей и од-
новременном укреплении живой оболочки Земли, то 
есть в сохранении биосферы и человечества в целом. 
Но чтобы выжить именно как естественная популя-
ция, каждому человеку нужно в полном объеме из-
менить все отрасли своей деятельности в направле-
нии активного уменьшения влияния на биогенную 
оболочку нашей планеты. Ключевая цель стратегии 
устойчивого развития – это определение основопола-
гающих путей, мер, способов адаптации жизни к су-
щественным динамическим изменениям. 

С экологической точки зрения устойчивое разви-
тие обязано создать стабильность экологических и 
физических структур. Важную роль имеет жизнеспо-
собность определенных экосистем, от которых зависит 
общая стабильность биосферы. Термины «природные 
системы» и «территории обитания» нужно разъяснять 
глубже, внедряя в них определенный индивидом 
ареал. Полная деградация экологических ресурсов, 
загрязнение природы и утрата экологического разно-
образия сокращает возможность структур экологии и 
биологии к самовосстановлению. Разработанная кон-
цепция устойчивого развития представляет собой ре-
альную ступень развития современной теории взаимо-
влияния окружающей природной среды и социума, где 
главное место занимает проблема соотношении ан-
тропоцентрического и экоцентрического подходов. 
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