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Предисловие главного редактора

экологическая культура  
в международной парадигме развития

новые идеи часто проходят сложный путь становления, порой через 
полное неприятие и отторжение. Когда еще в 70-х годах минувшего века, 
проникая в глубинную сущность экологии, ее предназначение, моло-
дые педагоги-экологи Волгоградского педагогического института ввели 
понятие «экологическая культура» в теорию и практику образования, это 
было воспринято как эпатаж, вычурность. однако словарный запас, кото-
рым мы пользуемся, включает одни слова и отвергает другие, поскольку 
новые лексемы приводят к свежим ощущениями, обостряют восприятие 
и направляют мысль. не вспомню сейчас, кто это сказал, но он исключи-
тельно точно отобразил судьбу понятия «экологическая культура». 

В противоборстве сугубо биологического и социокультурного, расши-
ренного взгляда на экологию мировоззренческого мысль была направле-
на на постижение гуманитарного, духовного, сущностного смысла «эко-
логии» и «экологического». Проведены первые конференции, изданы 
сборники научных трудов, возникло интеграционное движение иссле-
дователей разных направлений наук – философов, лингвистов, мате-
матиков, психологов, естественников. Появились первые комплексные 
коллективные проекты в области экологического образования, идеи 
были активно подхвачены школами и вузами, общественным движением 
нашего отечества. 

15 лет назад принятием Программы оон по окружающей среде Рос-
сии была оказана большая честь – Москву назвали столицей Всемирно-
го дня окружающей среды (ВДоС – Москва-98), отмечаемого ежегодно 
государствами-членами оон. Москва была наделена правом предло-
жить мировому сообществу декларацию о своем видении самых акту-
альных экологических проблем. В этот день подводятся экологические 
итоги года, генеральным секретарем оон вручаются премии имени 
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среды.
По инициативе НОЦ ТЭКО МГГУ им. М.А. Шолохова группой экспер-

тов европейского Союза под руководством Р. Просперини (Франция) 
была разработана и одобрена Московская Международная декларация о 
формировании экологической культуры. опубликованная на русском и 
английском языках в журнале «эКоС», она стала первым и очень важ-
ным итогом включения базовых экологических ценностей в социокуль-
турный контекст.

За прошедшие годы в нашей стране и мире произошли сильнейшие 
политические, экономические, социокультурные трансформации, обост-
рился экологический кризис. Все написанное 15 лет назад становится еще 
более актуальным, обнажаются противоречия, осмысливаются прогрес-
сивные идеи. Понятия «экология» и «культура» становятся ключевыми, 
помогают осознать ход истории и место человека в природе, сохранять 
национальные корни культур. Принятый документ стал заметным явле-
нием в социально-экологическом осмыслении современного мира. 

Редколлегия журнала приняла решение опубликовать извлечения из 
Декларации, чтобы читатели сами смогли почувствовать напряженность 
и накал времени, оценить актуальность и прогностичность документа, 
увидеть его возможные последействия в современной жизни.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Согласовать ценности культур мира

Две с половиной тысячи лет отделяют человечество от того време-
ни, когда закладывались основы современной культуры, определив-
шие стремление покорять, отделять, отчуждать – общество от природы, 
людей друг от друга, – обособлять науку, искусство, нравственность, 
экономику, политику, духовность. Современный социальный мир, техно-
кратическая культура вступили в острый конфликт с природой, оказались 
неадекватными положению человека в ней.

Перемены жизненно необходимы. человеку предстоит от обособления, 
конфронтации, борьбы перейти к сотрудничеству, взаимодействию, диа-
логу, к экологическим, природосообразным мышлению и деятельности.

Убежденность в этом зреет в общественном сознании, ее разделяют 
ученые и политики, она находит отражение в международных докумен-
тах, в реальной жизни: стираются границы между государствами, транс-
национальные корпорации объединяют рынки на разных континентах и 
развивают на них стандартные технологии.
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однако в массовом порядке переход к новому стилю воспроизводства 

культуры не происходит, продолжают развиваться потребительские, раз-
рушающие среду формы природопользования, преобладают тенденции 
борьбы, конкуренции, конфронтации в обществе.

Предстоит, развивая идеи Стокгольмской конференции, Конференции 
по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро, Сеульской декларации об 
экологической этике, согласовать ценности различных культур, подчи-
нив их общим интересам человечества. Ввиду объективной перспективы 
гибели человечеству необходимо объединить свой интеллектуальный и 
технический потенциал, разум и политическую волю во имя преодоления 
конфликта человека и природы, утвердить новый образ жизни мирового 
сообщества, основанный на сотрудничестве, согласии, диалоге культур, 
взаимном уважении.

объединенные стремлением содействовать выработке такой общеми-
ровой системы, которая способна согласовать интересы людей и напра-
вить их на сохранение целостной системы жизни, мы объявляем в сто-
лице России Московскую декларацию о формировании экологической 
культуры.

Принципы

1. Экологическая культура производства и потребления
главная причина деградации окружающей среды в мире – структура 

производства и потребления, не обеспечивающая устойчивость, динамиче-
скую стабильность экосистем и биосферы в целом. Расточительный, мате-
риально-потребительский стиль жизни технократической цивилизации 
непомерным грузом ложится на природу. Экологическая культура пред-
полагает такой способ жизнеобеспечения, при котором общество систе-
мой духовных ценностей, этических принципов, экономических механиз-
мов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности 
и способы их реализации, не подвергающие угрозе жизнь на Земле.

2. Культура взаимодействия
главная характеристика взаимодействия – режим диалога между рав-

ноправными партнерами: странами, народами, культурами, конфесси-
ями. При этом призыв к равенству не предполагает перераспределения 
имеющихся богатств. частичное перераспределение «в пользу бедных» 
осуществляется на практике и позволяет решать наиболее острые конк-
ретные проблемы. это тактический, а не стратегический ход.

Сегодня люди тратят основные силы на преодоление ими же создан-
ных социальных и экологических трудностей. это свидетельствует о том, 
что потребность в стратегическом решении проблемы обострилась до 
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ве глобального партнерства, взаимосогласованных межрегиональных, 
межгосударственных отношений, при условии формирования поколе-
ний, ориентированных прежде всего на взаимное уважение, поддержку, 
сотрудничество.

3. Культура поведения
экологическая культура – это культура поведения отдельного чело-

века, малых и больших социальных групп. главные ее характеристики: 
ориентация не на бесконечное увеличение объема производственной и 
потребительной деятельности, а на ее оптимизацию, качественное совер-
шенствование, отказ как в труде, так и в потреблении от избыточного, 
лишнего. охрана от засорения – веществом, энергией, информацией – 
глобальной окружающей среды невозможна, если не выработаны навыки 
незасорения на индивидуальном уровне.

Процесс становления экологической культуры требует от всех людей 
доброй воли самой энергичной поддержки.

Укоренение экологической культуры предполагает разнообразное, в 
каждом случае незаменимое, необходимое участие всех «действующих 
лиц» сообщества: народов, жителей городов и сел, мужчин и женщин, 
людей всех профессий. Сейчас каждый человек несет ответственность за 
сохранение жизни на Земле и, следовательно, за экологическую культу-
ру – свою и окружающих.

4. Взгляд из будущего
Становление экологической культуры не может быть эффективным без 

обращения к традиционным формам поддержания мира в отношениях 
природы и общества, к прошлому культуры. однако настоящее культуры 
определяется не только прошлым, но и будущим. Будущее дает нам сти-
мул осуществить те изменения в культуре, к осознанию грандиозности 
которых мы только подходим. не учитывая того, чем сегодняшняя дея-
тельность отзовется в будущем, человечество не найдет в себе сил фунда-
ментально переориентироваться с идеи преимущественно экстенсивного, 
материально выраженного, завоевательно-расширительного развития на 
идею преимущественно интенсивного, внутреннего, духовного развития, 
мирного и взаимодополняемого в отношениях с природой.

5. Диалог культур: единство в разнообразии
экологическая культура – культура богатая и разнообразная. она фор-

мируется не за счет стирания культурного многообразия, но за счет его 
углубления и параллельного развития связей, диалога между культурами 
Севера и Юга, Запада и Востока, его гармонизации. Культура каждого 
народа развивается на основе своеобразной региональной природы. Как 
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целостная глобальная экосистема складывается из различных региональ-
ных экосистем, так и экологическая культура мира предполагает диалог 
национальных экологических культур, объединенных общей стратегией 
на будущее.

6. Движение навстречу
экологическая культура предполагает углубление связей между духов-

ной, социально-политической, экономической деятельностью, между 
управлением и образованием. она постепенно формируется и укореня-
ется в обществе. однако требуется и целенаправленное воздействие, сти-
мулирующее этот процесс. лишь движение навстречу друг другу ученых, 
художников, политиков, промышленников, всех членов общества помо-
жет найти решение экологической проблемы.

экологическая культура – культура огромного усилия, совершаемо-
го человечеством, народом, человеком ради сохранения окружающей 
среды, Земли, ради самосохранения и наиболее полноценного самоосу-
ществления.

Приоритеты

1. Глобальное партнерство, ответственность и экологическая  
культура
организация объединенных наций много сделала для поддержания 

мира и обеспечения военной безопасности. Кризис окружающей среды 
расширил понятие «безопасность», оно в равной мере предполагает мир 
без войны и мир (жизнь!) в согласии с природой.

В настоящее время, однако, оон направляет усилия мирового сообще-
ства в основном на предотвращение и преодоление военных конфликтов, 
хотя уже давно пора и оон, и мировому сообществу нести равную от-
ветственность за военную и экологическую безопасность.

требует корректив и деятельность ЮнеСКо и ЮнеП по образова-
нию в области окружающей среды (оооС). По результатам экспертизы, 
проведенной более чем в 20 развитых странах мира, можно утверждать, 
что экологическое просвещение больше декларируется, чем внедряется 
в практику образовательных учреждений и подготовку кадров. целью 
оооС должна стать творческая трансляция ценностей экологической 
культуры личности и обществу.

один из международных проектов ЮнеСКо – предложенная Ф. Майо-
ром программа «Культура мира» – должен быть дополнен подпрограм-
мой «экологическая культура».

особое значение в этих условиях приобретает международное сотруд-
ничество стран и народов на взаимной и многосторонней основе как 
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охраны окружающей среды. В этом отношении представляют интерес 
предложенные Россией международные проекты «экологическое обра-
зование в европе» («экос: Россия + европа») и «экологическая культуpa 
мира».

С учетом новых реалий чрезвычайно актуальным будет проведение 
международной конференции по экологическому образованию для уточ-
нения целей и ценностей экологической культуры, передаваемых через 
образование.

ЮнеСКо и ЮнеП следует активно организовывать межконфессио-
нальное взаимодействие, устанавливающее диалог и сотрудничество в 
области охраны окружающей среды, объединяющее усилия неправитель-
ственных и общественных организаций. 

особыми направлениями координационной деятельности ЮнеСКо 
и ЮнеП должны стать содействие созданию национальных стратегий 
и концепций устойчивого развития, формирование традиций коррекции 
экономических решений с возможностями региональных экосистем, неу-
коснительного соблюдения международных обязательств, соглашений, 
конвенций в области охраны окружающей среды.

несомненным приоритетом в деятельности международных органи-
заций должны стать контроль за соблюдением прав человека на благо-
приятную окружающую среду, доступ к экологической информации и 
компенсация ущерба, нанесенного в результате загрязнения окружающей 
среды.

2. Экологическая безопасность: национальные интересы  
и глобальная ответственность
Принятая в Рио-де-Жанейро «Повестка дня на XXI век» предусмат-

ривает разработку каждым субъектом мирового сообщества стратегии 
устойчивого развития как альтернативы безудержному экономическому 
росту, как установки на экономическое развитие в пределах хозяйствен-
ной емкости экосистем.

В этих условиях первостепенное значение приобретают контроль за 
состоянием окружающей среды, система государственного и обществен-
ного экологического мониторинга, определение предела допустимых воз-
действий на окружающую среду, не нарушающих ее целостность.

особое значение в системе всеобщей экологической грамотности при-
обретает экологическая культура властных структур. необходимы прог-
раммы экологического просвещения государственной элиты, направлен-
ные не только на просвещение в области окружающей среды, но прежде 
всего на повышение ответственности за экологические и социальные по-
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следствия принимаемых решений. экологическое благополучие каждой 
страны зависит от культуры и образованности ее граждан. Создание 
эффективной системы непрерывного экологического образования и вос-
питания – обязательное условие национальной экологической политики.
острейшей проблемой национальной экологической политики являются 
согласование «интересов» окружающей среды и рынка, создание право-
вых, экономических и государственных механизмов их регулирования. 
нерегулируемый, «свободный» рынок разрушителен для окружающей 
среды.

3. Экологическая культура регионов
Активно утверждает себя принятая мировым сообществом идея защи-

ты природы: «мыслить глобально – действовать локально». экологичес-
кое будущее Земли зависит от экологического благополучия регионов, от 
того, насколько ценности и цели региональных культур будут сообразны 
природе. Как никогда ранее в истории, будущее наших детей и внуков 
зависит от того, что лично каждый из нас делает или не делает для сохра-
нения жизни на нашей прекрасной планете.

Заключение

Мы с нетерпением ожидаем принятия и реализации широко обсуждае-
мой в мире хартии Земли. надеемся, что, следуя ее духу и букве, мировое 
сообщество сможет обеспечить благодатную и мирную жизнь на Земле.

Мы нарочно не вносили правки в текст, чтобы рельефно показать – 
проблемы не только остались, но и обострились (см. наши выпуски о 
РИо+20). но со всей определенностью можно отметить нарастание вни-
мания к вопросам экологического сознания и экологической культуры.

Все полнее осознаются ограниченные возможности технологий прео-
доления цивилизационного кризиса, и это побуждает ученых, политиков, 
общественных деятелей к поиску альтернативных моделей, позволяющих 
инкорпорировать технологии в систему новых ценностей и целей разви-
тия. По мнению э. ласло, необходим макросдвиг в динамике эволюции 
общества в период бифуркации, выбора нового пути. Макросдвиг – это 
трансформация цивилизации, в которой движущей силой является техно-
логия, а запускается сдвиг наличием критической массы людей, осознав-
ших необходимость обновления системы ценностей.

Все больше людей во всем мире ощущают необходимость обновле-
ния системы ценностей, их действия и мышление образуют устойчивые 
тренды, формируют новые представления об образе жизни, стандартах 
потребления, отношения к природе. Как говорил ницше: «Вокруг созда-
телей новых ценностей вращается мир; незаметно вращается он».
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этом движении. При этом следует помнить: в это критическое время «нет 
алиби в бытии». Мы причастны и потому ответственны и перед собой, и 
перед будущим.

Альтруизм, пестовавшийся П. Сорокиным в его «таинственной энер-
гии любви», научно и эмоционально осмысленный В.П. эфроимсоном в 
труде «генетика эстетики и этики», прославленный Ф.И. тютчевым в его 
проникновенном тексте «отдать жизнь за други своя», утверждавшийся в 
«этике благоговения перед жизнью» Альберта Швейцера, с трудом про-
бивает броню крайнего рационализма и прагматизма. В научном дискур-
се все убедительней звучат тексты о доверии Ф. Фукуямы, П. Штомпки, 
о феномене дарения Ж. Дериды, принципе сочувствия С.В. Мейена, раз-
умной достаточности в культуре востока, экологической аскезе в право-
славии, толерантности в культуре мира.

В странах и регионах появляется уникальный опыт нового отношения 
человека к природе и жизни, реализуются кризисные проекты, возникают 
общественные движения, рождаются традиции. В Бразилии – амбициоз-
ный проект Floram по спасению лесов Амазонии, в Японии – Mottainai, 
произрастающий на мудрости лао цзы, в европе – молодежное движение 
«Бронтозаврус», в США – течение культурных креативов, утверждающее 
новые, щадящие для природы нормы потребления и образа жизни. твор-
ческое движение, «энергия масс», мобилизованность на поиски «общего 
дела» вселяют в нас умеренный оптимизм, потому что человек есть бес-
конечная возможность.



Современный эволюционизм,  
экологическая деонтология

Е.Н. Князева

Перспективы экологического эволюционизма1

в статье рассматриваются ключевые характеристики экологического эво-
люционизма, фундаментальная интеграция идей эволюции и экологии. де- 
монстрируются эвристические и интегративные возможности эволюционного 
мышления, связанного с идеями экологии, и экологического мышления, исходно 
базирующегося на теории биологической эволюции, дополненной генетикой. 
Предполагается, что эволюционное мышление сегодня выходит далеко за пре-
делы эволюции живых систем и опирается на более универсальные представле-
ния – понимание закономерностей эволюции и коэволюции сложных нелиней-
ных систем, нелинейную динамику, синергетику, науку о сетях (network Science), 
глобальный (или универсальный) эволюционизм, так называемую большую исто-
рию (Big History). в то же время и экология как наука о взаимодействии живых 
организмов и их сообществ с окружающей средой выходит далеко за пределы 
своих первоначальных рамок биологического знания. экологический подход 
оказывается перспективным в социальных и гуманитарных исследованиях. Гово-
рят об экологии действия, разума, жизни, познания и творчества, мысли и слова, 
идей, коммуникации и управления.
Ключевые слова: эволюционизм, экологический подход, эволюционное мыш-
ление, экологическая ниша, активная адаптация, экология действия, энактивизм, 
трансдисциплинарность.

1. Эволюция и экология: концептуальные основания  
междисциплинарного синтеза знания

Известен тезис Ф.г. Добржанского, что «ничто в биологии не имеет 
смысла кроме как в свете эволюции». этот тезис можно переформули-

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 13-06-00813а «эволюцион-
ное мышление как основание междисциплинарного синтеза знания»).
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в свете эволюции». Идея эволюции, непосредственно связанная с идеей 
экологии, действительно обладает необыкновенной силой, причем не 
только в науке, но и в практической деятельности человека, включая 
организацию личного пространства, своего жизненного мира, принятие 
решений, коммуникацию, образование. эволюция понимается здесь в 
разных смыслах: а) как глобальная эволюция, б) как коэволюция, в) как 
организация экологических (социальных, когнитивных и т.п.) ниш.

Идея глобальной эволюции лежит в основе глобального (или универ-
сального) эволюционизма, который включает в себя: 1) теорию косми-
ческой эволюции; 2) синтетическую теорию биологической эволюции, 
представляющую собой синтез эволюционного учения Дарвина и гене-
тики; 3) теорию эволюции сложных адаптивных систем (синергетику). 
эволюция имеет сквозной характер, она проходит по всем иерархиче-
ским уровням организации мира: космическая эволюция, предбиологи-
ческая, эволюция живой природы, антропогенез, человеческая история, 
интернет, «сверхразум», Web 2.0 и т.д. Современные теория сложности 
и теория сложных адаптивных систем стремятся охватить всю эволюцию 
с точки зрения лежащих в ее основе универсальных паттернов самоорга-
низации, перехода от хаоса к порядку, «ритмов жизни», т.е. циклов эво-
люции, феноменов эмерджентности, неожиданного рождения принципи-
ально новых свойств. 

Идея коэволюции является ключевой не только в экологии как части 
биологического знания, но и в теории эволюции сложных систем. Можно 
говорить не только о коэволюции биологических организмов внутри био-
ценоза, определенного биологического сообщества, но и о коэволюции 
человека и природы в плане поддержания экологического равновесия. В 
более нетривиальном смысле можно рассуждать о коэволюции развиваю-
щихся в разном темпе и находящихся на разных стадиях развития слож-
ных систем, будь то страны, создатели и участники креативного семейно-
го, образовательного, управленческого и т.п. пространства. В этом плане 
коэволюция предстает как совместное и взаимосогласованное устойчи-
вое развитие сложных систем и попадание их – в случае резонансного, 
правильного объединения – в один и тот же, единый темпомир (пред-
ставителей разных поколений в семье, учителя и ученика, менеджера и 
подчиненных или членов управленческой команды, успешной группы 
топ-менеджеров). Идея коэволюции была выдвинута С.П. Курдюмовым 
и развивалась в ряде наших совместных работ [2].

эволюционное мышление проникает сегодня в разные области зна-
ния. Развиваются эволюционная психология, эволюционная экономика, 



С
оц

иа
ль

но
-э

ко
ло

ги
че

ск
ие

 
те

хн
ол

ог
ии

15
на эволюционных моделях сложных систем строятся современное про-
гнозирование, исследования будущего (futures studies), эволюционная 
или экологическая педагогика. наряду с эволюционной эпистемологией 
развиваются эволюционная этика (социобиология) и эволюционная эсте-
тика. По отношению к трем высшим ценностям человека – истине, добру 
и красоте – плодотворно развивается эволюционный подход. на главные 
вопросы, поставленные Кантом, можно отвечать с эволюционной точки 
зрения. «что я могу знать?» – «Я могу знать то, что я приспособлен как 
мезокосмическое существо, но я могу и выходить за пределы мезокос-
ма, используя искусственные приспособления, инструменты познания и 
создавая абстрактные теоретические модели. Кроме того, я знаю, что мое 
онтогенетически априорное знание является филогенетически апостери-
онным». «что я должен делать?» – «Я буду больше уверен, что я должен 
творить добро, если я знаю, что альтруистическое поведение уже сущест-
вует в живой природе».

2. Концептуальные основания экологического подхода

когнитивные ниши и активная адаптация. образование ниш можно 
рассматривать и с позиции представления о коэволюции. Живой орга-
низм приспосабливается к окружающей среде, активно осваивая и пре-
образуя под себя определенное пространство. Последнее называется его 
«экологической нишей». Коэволюция в живой природе ведет к «застрой-
ке» биологического пространства определенной сетью ниш, так что вновь 
возникающим видам или новым особям внутри внутривидовой конкурен-
ции необходимо создавать для себя дополнительные ниши, деформируя 
тем самым существующую конфигурацию ниш.

Вероятно, развитие культуры, науки и технологии также связано с 
образованием ниш. Процессы коэволюции сложных структур, развива-
ющихся в разном темпе и имеющих неодинаковую степень сложности, 
приводят к образованию коэволюционных (экологических) ниш. Суще-
ствуют законы образования экологических ниш, возникновения опреде-
ленной пространственной конфигурации подогнанных друг к другу ниш. 
С. Кауффман пишет в связи с этим о неких принципах «сборки сложных 
образований посредством процесса поиска, а также принципах автоката-
литического создания ниш, инициирующих инновации, которые в свою 
очередь создают дальнейшие ниши» [8].

Имеет смысл сопоставить понятие экологической ниши с поняти-
ем жизненного пространства, используемым, в частности, К. левином. 
Пространство жизни – это окружающий психологический мир в том 
виде, как он существует для индивида. его граничная зона – это та часть 
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ное время оказывает влияние на жизненное пространство. Понятие жиз-
ненного пространства, несомненно, включает в себя и адаптационный 
смысл: эту часть социального пространства освоил человек и к ней при-
способился. границы пространства свободных действий индивида могут 
расширяться в результате его взросления, образования и повышения 
собственной активности. границы экологической ниши могут, по мень-
шей мере, трансформироваться.

В культуре и науке, так же как и мире живой природы, возникают 
некие коэволюционные ландшафты, т.е. сложные конфигурации сосуще-
ствующих ниш. трансформация коэволюционных ландшафтов определя-
ется непрерывным созданием новых ниш и, следовательно, перестройкой 
наличной структуры ниш. эволюция мест (занимаемых ниш) есть своего 
рода интенциональность в построении окружающей среды.

Каждый вторгающийся в мир науки ученый испытывает парадигмаль-
ное инерционное давление, давление уже заполненных «когнитивных 
ниш», причем заполненных наличными, далеко не совершенными зна-
ниями и культурой мышления. Встраивание нового знания зависит от 
наличной структуры «когнитивных ниш». При достаточной инновацион-
ной ценности этого знания и достаточной решимости, «пробивной силе» 
его носителя это новое знание может быть принято научным сообщест-
вом. В результате этого может происходить реконструкция структуры 
пространства, застроенного «когнитивными нишами». Могут деформи-
роваться существовавшие ранее ниши.

Всякое исследовательское сознание и производимое им знание долж-
но попасть в определенную локальную среду или создать среду, соот-
ветствующую своим устремлениям. только тогда оно будет успешно 
развиваться. Всякий элемент знания должен находиться на своем месте, 
в области своего территориального оптимума, иначе будет ощущаться 
«диспозиционная неустроенность», или «давление места». эти представ-
ления весьма близки к теории движения, развитой Аристотелем.

Абсолютно податливых и благоприятных сред для реализации твор-
чества не существует. чтобы «встроиться» в научное сообщество и занять 
подобающую ему «когнитивную нишу», ученому надлежит резонансно 
возбудить, угадать скрытые тенденции развития научного знания, созрев-
шие в недрах науки, но еще не вербализованные в виде моделей и теорий. 
если же он не попадает точно в резонанс, что обычно и имеет место, то он 
вынужден постепенно, асимптотически, приближаться к выведению на 
поверхность этих неявных тенденций развития знания. А здесь уже игра-
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ют роль время, терпение и упорство ученого, его направленные усилия в 
воплощении своих идей.

Итак, встает вопрос об оптимально организованных коэволюционных 
ландшафтах и благоприятных для субъекта конфигурациях когнитивных 
ниш. По терминологии К. левина, это вопрос о жизненном пространстве 
индивида и его граничной зоне. К. левин намечал в качестве одной из 
задач дальнейшего психологического исследования именно изучение гра-
ничных зон жизненного пространства (die «Grenzzone» des Lebensraums). 
он предложил называть эту область исследования психологической эко-
логией [9].

Коэволюционный когнитивный ландшафт представляет собой слож-
ноорганизованную систему, разветвленную сеть взаимно «подогнан-
ных», адаптированных когнитивных ниш. Природа этого рода сложных 
адаптивных образований такова, что они существуют «на краю хаоса» 
(“at the edge of chaos”). Существует тонкий баланс между сложностью 
этой системы и ее устойчивостью, возможностью ее самоподдержания. 
один шаг к усовершенствованию этой организации, к дальнейшему уве-
личению сложности, т.е., казалось бы, в лучшую сторону, может разру-
шить всю систему.

Umwelt, жизненный мир или мир смыслов. Жизнь, которая, со-
гласно формуле выдающегося этолога К. лоренца, есть познание, пред-
ставляет собой извлечение смысла (living is sense-making), отбор значи-
мого и ценного и вовлечение этого в жизненный мир организма. Якоб 
фон Икскюль блестяще описал особенности когнитивных и жизненных 
миров различных живых организмов, введя понятие Umwelt – специ-
фического окружающего мира, к которому приспособлен и который 
строит себе всякий биологический вид. он показал, что когнитивный 
мир человека принципиально отличен от мира, скажем, клеща. Полевой 
клещ долго сидит на кончике травинки, и весь его Umwelt, все, что имеет 
смысл и значение для него, – это только ощущение теплоты и масляной 
кислоты, исходящей от кожи и шерсти теплокровного животного. Как 
только по траве пробегает собака или лисица, он мгновенно расслабляет 
члены и падает вниз. Затем ему надо пробраться через шерсть живот-
ного и впиться в него, насыщая себя кровью и разбухая как пузырь. он 
не любуется красотой осеннего леса, как это делает человек, он не рас-
познает нектары цветов, которые значимы для пчел, его знаки, которые 
несут для него жизненно важный смысл, – это только теплота и масляная 
кислота. это также пример психомоторной интенциональности живого 
существа.
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дит из представления, что будущее не дано нам заранее, оно открыто. 
эволюционное мышление является мышлением нелинейным. это мыш-
ление, которое предполагает необратимость времени (существование 
стрелы времени), прохождение точек неустойчивости и выбор путей 
эволюции (наличие альтернатив развития и открытость будущего), 
смену темпа эволюции, влияние малых отклонений, флуктуаций, слу-
чайностей, хаоса, в том числе эффект разрастания флуктуаций, «эффект 
бабочки», пороговость чувствительности сложных систем, понимание 
роли резонансных воздействий и нелинейности управления, понимание 
дискретности и ее роли в построении картины мира, влияние будуще-
го, вложенность, матрешечность мира в пространственном и временном 
аспектах. Сложные системы, по выражению И. Пригожина, проходят 
через каскады бифуркаций, что делает будущее принципиально непред-
сказуемым. В этом отношении современное представление об эволюции 
включает в себя все смыслы, которые раньше мыслились в понятии раз-
вития, и дополняет эволюцию новыми, существенными, нетривиальны-
ми смыслами. 

3. Перспективы экологического подхода

Экология действия. экологический подход становится ныне одним 
из наиболее плодотворных в теории управления и теории принятия 
решений. центральным здесь является представление о ситуационно-
сти поисковой и конструктивной деятельности человека. Последнее 
означает, что невозможно понять деятельность человека, в том числе и 
управленческую, т.е. его усилия, направленные на создание социальной 
организации, поддержание ее функционирования или перестройку, если 
абстрагироваться от субъекта управления как живого организма, который 
включен в определенную ситуацию, имеющую своеобразную конфигура-
цию, т.е. действующего в экологически определенных условиях. Всякий 
акт управления расширяется в некую ситуацию, обладающую определен-
ными топологическими свойствами; он осуществляется «здесь и теперь».

Французский социолог и философ эдгар Морен ввел представление 
об экологии действия. неопределенность имманентно вписана в само 
представление о сложности мира, она означает незавершенность вся-
кого процесса познавательной и практической деятельности, непредза-
данность, открытость и нелинейность ее исхода. Всякое предпринима-
емое нами действие определяется условиями окружающей природной 
и / или социальной среды, и может оказаться, что оно отклонится от того 
направления, которое было ему первоначально задано. «Мы не можем 
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быть уверены в том, что результат действия будет соответствовать нашим 
намерениям, напротив, мы вправе серьезно сомневаться в этом» [4]. Поэ-
тому мы вынуждены отойти от привычной линейной схемы предприня-
тое действие → полученный результат и признать нелинейность всяко-
го действия, точнее, нелинейность связи этого действия и его результата 
(последствий). «Как только индивид предпринимает действие, каким 
бы оно ни было, оно начинает ускользать от его намерений, – поясня-
ет Морен. – это действие вливается во вселенную взаимодействий и в 
конечном счете поглощается окружением, так что в результате может 
получиться даже нечто противоположное по отношению в первона-
чальному намерению. часто действие возвращается бумерангом к нам 
самим. это обязывает нас внимательно следить за действием, пытаться 
его исправить, – если еще не поздно, – а иногда его торпедировать, как 
это делают ответственные работники нАСА, которые взрывают ракету в 
том случае, если она отклоняется от заданной траектории» [4, c. 73–74].

Мыслить и действовать интерактивно и оказывать управляющие воз-
действия адекватно складывающейся ситуации означает, стало быть, 
понимать неоднозначность и относительную непредсказуемость полу-
чаемого отклика от среды, от организации, на которую осуществляется 
управляющее воздействие, отдавать себе отчет в сложности и нелинейно-
сти устанавливающихся обратных связей, допускать определенную долю 
хаоса, внутренней подвижности и гибкости в складывающейся системе 
интерактивных связей, а также уметь использовать правила резонансного 
встраивания в среду для образования единого устойчиво эволюциониру-
ющего целого.

Экология коммуникации. В современной когнитивной науке раз-
вивается новая концепция энактивизма (энактивного познания), т.е. 
«вдействования» человека в познаваемый и преобразуемый им окружаю-
щий мир» [1]. Ключевой принцип, на котором строится энактивистский 
подход к коммуникации, заключается в том, что живой организм (живое 
существо или человек как когнитивный агент) является центром актив-
ности мира, он вовлечен в мир телесно, нейронально, перцептуально, 
интеллектуально, он встраивается в динамику окружающей его среды и 
преобразует ее в соответствии со своими нуждами, что можно интерпре-
тировать как экологический подход к коммуникации. В своей деятель-
ности человек включается во взаимодействие с другими индивидами, 
действует посредством них и через них. Интерсубъективность вырастает 
в каждый момент из взаимодействия двух или более субъектов. 

томас Фукс и ханне де Джегер предложили понимать коммуникацию 
с точки зрения энактивизма. это «партисипационное производство смы-
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во взаимной игре между взаимодействующими индивидами, а также и 
сам этот процесс взаимодействия» [7, р. 466]. Коммуникация и строяща-
яся на ее основе интерсубъективность – это не просто сотрудничество 
между взаимодействующими индивидами и координация их ментальной 
деятельности; ее следует рассматривать в рамках понятий нерепрезен-
татизма, энактивизма, телесности, вдействования в мир и в друг друга и 
взаимного отелеснивания (интеркорпоральности). Мы моделируем веро-
вания и намерения других людей, с которыми мы имеем дело, как будто 
оказываемся в их ситуации. За такой процесс в мозге ответственны так 
называемые зеркальные нейроны.

Прежние концептуальные рамки для понимания коммуникации, в кото-
рых отсутствует процессуальная, ситуационная, телесная, интерактивная 
и энактивная составляющие, ныне подвергаются серьезной критике.

Во-первых, наша ментальность – это не просто внутреннее царство, 
которое отделено от внутреннего мира других эпистемическим зали-
вом, который мы можем переплыть посредством логических заключе-
ний, выводов, проекций. Мы в принципе скрыты друг от друга, поэтому 
чтобы понять другого или других, мы должны поставить себя на его или 
их место.

Во-вторых, оценивая действия других и стремясь их понять, мы обыч-
но занимаем позицию «третьего лица», т.е. внешнего наблюдателя. этого 
недостаточно, мы должны быть встроены в саму ситуацию, в сам про-
цесс: наблюдения со стороны мало, мы должны быть во взаимодействии 
или даже вдействовании друг в друга, а это и есть позиция энактивизма.

В-третьих, нам следует избегать картезианской ошибки, что тело есть 
всего лишь передаточный прибор, – напротив, необходимо рассматри-
вать взаимные связи телесно воплощенных когнитивных агентов.

В-четвертых, традиционные подходы к социальному познанию недо-
статочны и подвержены критике, поскольку в них не учитывается, что 
когнитивные и креативные способности проистекают друг от друга, опре-
деленным образом связаны и эволюционируют на протяжении человече-
ской жизни.

В качестве альтернативного выдвигается энактивистский взгляд. его 
существо Фукс и де Джегер характеризуют следующим образом [7, 
р. 469–470] (следуя основным положениям этих авторов, сопроводим их 
своими комментариями).

1. Социальное понимание, хотя и интерационно, т.е. базируется на 
взаимодействиях между людьми, является индивидуальным делом каж-
дого из нас. оно строится на автономии каждого и благодаря ей.
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2. Коммуникация существенным образом опирается на телесность в 

самом богатом смысле этого слова, т.е. на динамические действия, кото-
рые производят целостные телесно воплощенные и определенным обра-
зом телесно организованные индивиды.

3. намерения индивидов не являются непрозрачными и скрытыми, они 
выражаются в действиях, поэтому могут быть восприняты и поняты дру-
гими.

4. цели и интенции других людей не являются предданными и статич-
ными, они генерируются и трансформируются в процессе взаимодейст-
вия. Социальное познание и социальное действие означает возможность 
самокорректировки своих действий в зависимости от реакций других и от 
изменяющейся ситуации социального взаимодействия.

отсюда делается следующий вывод: «Мы понимаем социальное взаи-
модействие как интерактивный и интеркорпокальный процесс, в кото-
рый погружены оба партнера и в котором ведущую роль для понимания 
играет сам процесс взаимодействия. Короче говоря, социальное познание 
возникает из телесного социального взаимодействия или, применяя тер-
мин Мерло-Понти, из интеркорпоральности. Употребляя это понятие, мы 
понимаем его в рамках энактивистского подхода, а именно как динами-
ческое сцепление (dynamical coupling) и координацию телесных когнитив-
ных агентов» [7, р. 470].

Производство смыслов – это не разовый акт, а процесс. Смыслы со-
создаются в процессе взаимодействия партнеров, они открываются всё 
новые и новые, по мере развертывания и углубления этого взаимодейст-
вия. Производства смыслов в социальном взаимодействии – это процесс 
с открытым концом, это настоящее приключение, которое подстегивается 
синергией взаимодействующих личностей. Кроме того, здесь имеет место 
холистический эффект, о котором говорят Фукс и де Джегер: «Взаимное 
инкорпорирование открывает потенциально новые области производст-
ва смыслов, такие области, которые недоступны каждому из индивидов 
в отдельности. Выражаясь в терминах партисипационного производства 
смыслов, в этой ситуации мы говорим о подлинно совместном производ-
стве смыслов» [там же, р. 477].

С представлением об энактивности познания тесно связано представ-
ление о телесности познания. Можно сказать, что, принимая эту новую 
исследовательскую программу, саму эпистемологию мы можем назвать 
телесно ориентированной.

Существуют телесные нити, управляющие разумом. Психосоматиче-
ские связи строятся по принципу нелинейной циклической причинности. 
Структуры восприятия и мышления зависят от «синергий тела», от сен-
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структуры. Когнитивные структуры могут быть соотнесены с опреде-
ленными сенсомоторными схемами. телесное познание есть движение 
и действие. Воспринимающий, мыслящий, коммуницирующий ум есть 
тело в движении. По словам Анри Бергсона, «наша мысль изначально 
связана с действием. Именно по форме действия был отлит наш интел-
лект». хайнц фон Фёрстер отмечал: «хочешь познавать, научись дейст-
вовать!» и «Действуй так, чтобы умножать возможности для выбора!». 
Как подчеркивают де Джегер и ди Паоло, «движение есть центр телесной 
активности» [6, р. 489]. Мы видим не только глазами, но и руками и нога-
ми. Знания не пассивно приобретаются организмами как когнитивными 
агентами, но активно строятся ими. Живые организмы как целостные 
системы активно взаимодействуют с элементами окружающей среды, 
конструируя ее и находясь в процессе конструирования самих себя под 
ее влиянием.

наш мир восприятия и мышления не ограничивается нашей кожей и 
кончиками пальцев. Мы распределены в окружающем мире, в нашем 
узком социуме, который строится нами и посредством наших мыслей и 
действий. еще М. Мерло-Понти обратил внимание на то, что для слепо-
го его палка перестает быть просто объектом: она не воспринимается им 
как внешний объект, становится областью его собственной чувствитель-
ности, расширяя объем и активный радиус касания, и выступает как меха-
низм, компенсирующий зрение [7, р. 472]. несколько заостряя смысл 
этого представления, можно сказать, что для слепого палка становится 
частью его самого. 

Аналогичным образом для ученого его компьютер, флешка, книга кон-
спектов или же экспериментальные приборы и установки – это продол-
жение его самого. Потеря этих дополнений – потеря ученым самого себя. 
Субъективность человека продлена и продолжена в мир его вещей-про-
цессов, в мир его социальных отношений.

не мы в мире, а мир в нас. Мы строимся от окружающего мира, кото-
рый непрерывно строится и достраивается нами. Umwelt – это созданный 
нами окружающий мир, обратно влияющий на нас самих. Umwelt – это 
и наш микросоциум, мир наших непосредственных социальных связей 
и отношений. Живой организм и окружающая среда совместно и взаим-
но конституируют друг друга. эта теоретическая позиция становится в 
настоящее время достаточно популярной и получает название extended 
mind. одна из флагмановских статей принадлежит перу э. Кларка и 
Д. чалмерса [6]. но ведь это и есть энвайронментализм, экология челове-
ческого действия, коммуникации и познания.
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наш мир – это, скорее, не мир вещей, а мир действий, мир наших пове-

денческих актов и откликов на эти акты. часто обсуждается простейший 
пример – восприятие нами мягкости губки. Мягкость губки не находит-
ся в ней самой, она обнаруживается нами в нашем действии и благода-
ря ему, в том, как губка отвечает на наше активное действие, на сжатие, 
производимое соответствующими движениями нашего тела (ладоней или 
пальцев). 

В социальном мире, мире социальных взаимодействий вслед за 
М. Мерло-Понти говорят об интеркорпоральности, которая необходи-
ма для социального понимания и производства смыслов. наши целена-
правленные или непроизвольные телесные действия – хватания, указа-
ние, передача из рук в руки, касания, движения навстречу или, напротив, 
отстранения, являются чрезвычайно значимыми. особое значение имеет 
весь арсенал невербальной коммуникации – язык телодвижений и поз, 
жестов, интонаций, мимики и движений глаз, культурных касаний, о 
которых замечательно рассказывает в своих книгах г.е. Крейдлин [3]. 
Интонации голоса и телесные движения нередко говорят больше, чем 
сами слова. И, конечно, намеренное прекращение коммуникации (напри-
мер, игнорирование приветствия «Здравствуйте!») несет несравнимо 
больший смысл для знающих друг друга людей, чем беглое «Зрасьте!».

Коммуницируют между собой телесно организованные субъекты, и их 
коммуникация означает рождение смысла. «Фактически смыслы возни-
кают, устанавливаются, изменяются и т.п. через межличностную коорди-
нацию движений. И, наоборот, движения становятся межличностными, 
будучи координированными через попытки понимания друг друга, кото-
рые направляются также усилиями создать и наладить способы понима-
ния друг друга» [7, р. 471]. 

говоря о важности интеркорпоральности для возникновения интер-
субъективности, подчеркивают также, что люди как когнитивные су-
щества или, в иной ипостаси, акторы социального действия, являются 
гибкими, пластичными системами. История их предыдущих социальных 
коммуникаций хотя и во многом определяет сегодняшнее общение и 
достижение понимания, но не жестко: они изменяются в процессе жизни 
и взаимодействия и могут выходить на новый уровень взаимного пони-
мания и личностного соприкосновения или же, напротив, полностью 
или частично терять интерес друг к другу и/или способность достиже-
ния согласия. необходимо учитывать также, что действия и социальные 
взаимодействия приобретают свою собственную жизнь и изменяются в 
зависимости от ситуации (ситуативность достижения интерсубъектив-
ности). 
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я Эмпатия. Экология духовной деятельности. человек как участник 

социальных взаимодействий не просто наблюдает других людей, строя 
сложные межличностные отношения или занимаясь литературным, поэ-
тическим, актерским творчеством, – он развивает в себе способность 
вчувствования, эмпатии. Изучению феномена эмпатии уделяется ныне 
большее значение, тем не менее, здесь остается еще немало неясного. 

эмпатия является одновременно и основой креативных способностей 
человека, и способом восприятия, понимания, коммуникации и создания 
красоты, и внутренним стержнем для морального действия. эмпатия – 
тот узелок, через который соединяются истина, красота и добро. В худо-
жественном и отчасти научном творчестве способность вчувствования – 
это способность слиться с природным и/или социальным миром, войти с 
ним в резонанс, чтобы открыть в нем, а тем самым и в себе самом, что-то 
новое. В восприятии красоты это основа незаинтересованного любова-
ния. этическое поведение начинается тогда и постольку, когда и посколь-
ку человек научается чувствовать радость (или горе) другого как свою 
собственную радость (или горе), о чем писал Адам Смит в своем опусе 
«Theory of Moral Sentiments». 

эмпатия означает способность выйти из самого себя и посмотреть на 
себя со стороны, зазеркалить, на что не способны животные, которые 
сливаются со своим окружением, со своим Umwelt. недавнее открытие 
в нейронауке говорит, что за эту способность ответственны так называе-
мые зеркальные нейроны. А вместе с тем это высшая способность чело-
веческого духа. человек отстраняется от самого себя и дистанцируется от 
своих действий и своей среды – тем самым он открывает что-то ранее не 
известное в мире, в другом человеке, в себе как Другом и одновременно 
перестраивает самого себя. Путем расставания с собой он себя находит. 
Пересаживая часть самого себя в личность другого, отдавая самого себя 
(тем самым создается как бы симбиозная личность), он находит самого 
себя подлинного, обновляется и развивается. не боясь потерять свою 
идентичность, он ее обретает и укрепляет. В мире, в Другом (или в Дру-
гих), в не-Я он узнает самого себя, свое Я, обновленное и преображенное 
или обнаженное, подлинное.
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философские основания  
экологической деонтологии

в статье исследуются философские основания новой научной дисциплины – 
экологическая деонтология. Показана методологическая актуальность привле-
чения деонтологической теории к решению проблем по экологической транс-
формации сознания современного человека. 
Ключевые слова: экологическая деонтология, трансформация мышления, гло-
бальные проблемы, устойчивое развитие.

Совокупность наличных и потенциальных экологических проблем, с 
которыми столкнулось человечество на рубеже хх и XXI вв., является 
свидетельством кризиса мировоззрения и образа мышления современно-
го человека. этот тезис сегодня стал практически общим местом значи-
тельного количества научных и научно-популярных работ, посвященных 
экологической проблематике. Между тем осознание реальной опасности 
экологической и антропологической катастрофы стимулирует поиск 
новых ценностей и этических регулятивов, способствующих гармониза-
ции отношения «человек – Природа». но что такое гармония?



26

С
ов

ре
м

ен
ны

й 
эв

ол
ю

ци
он

из
м

,  
эк

ол
ог

ич
ес

ка
я 

де
он

то
ло

ги
я Буквально гармония (греч. αρμονια) – это связь, порядок; строй; сла-

женность, соответствие, стройность. если говорить о социальной гармо-
нии, то это бесконфликтное упорядоченное сосуществование всех эле-
ментов социальной общности. гармония также может трактоваться как 
состояние системы, когда она достигает высшей стадии развития, совер-
шенства, функциональной эффективности и производительности. С дру-
гой стороны, понятие «гармония» всегда стоит в одном ряду с понятием 
«порядок». его в социальном контексте можно определить как систему 
надежных и продуктивных отношений между людьми, между человеком 
и социумом, между социумом и Природой. это наличие способности к 
саморегуляции и самосовершенствованию системы «человек – Природа» 
и соответствующих этому механизмов.

такие механизмы являются, очевидно, продуктом духовной жизни 
человека и общества, а характер и эффективность этих механизмов опре-
деляется содержанием таких форм общественного сознания, как мораль, 
религия, политика, право, искусство и философия. Иными словами,  
содержанием культуры человека, через которое «формируется в человеке 
чувство собственного достоинства и императивность, складывается гума-
нистическое мировоззрение и методологическая направленность на мир, 
которые обеспечивают единство духовного и практического» [4, с. 23]. 
Безусловно, уровень культуры может быть разным, но, как правило, 
когда говорят о «культурности» человека, речь всегда идет об этически 
высокой культуре и образе жизни – имеется в виду «дружеское общество 
зрелых людей, для которых существуют неписаные законы совести, 
чести, братства, ответственности, сострадания, самоотречения, служения 
друзьям» [2, с. 230]. 

Думаем, внимательному читателю вышеприведенные определения 
и рассуждения в определенной степени напомнили о важном для эко-
логического (и не только) дискурса понятии – «устойчивое развитие». 
Ведь разве установление баланса между удовлетворением современных 
потребностей и защитой интересов будущих поколений, включая их 
потребности в безопасной и здоровой окружающей среде, не является тем 
вариантом гармоничного содержания отношения «человек – Природа», о 
котором так много говорят и пишут ученые, политики и общественные 
деятели? Разве парадигма устойчивого развития, включающая в себя тре-
бования по защите окружающей среды и обеспечения социальной спра-
ведливости во всех контекстах общественной жизни (в частности, в плане 
доступа к ресурсам), не является своеобразной квинтэссенцией такой 
желанной гармонии с Природой и с самими собой?
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В то же время следует помнить, что устойчивое развитие – это управ-

ляемое развитие. В основе его управляемости – упорядоченный систем-
ный подход и современные информационные технологии, которые позво-
ляют эффективно и продуктивно моделировать альтернативы развития, 
прогнозировать их результаты и выбирать наиболее оптимальный вари-
ант. Иными словами, устойчивое развитие – это действие по определен-
ным правилам, в основе которых идея максимального соблюдения балан-
са интересов всех участников определенной системы отношений.

Из вышеуказанного, по нашему мнению, следует, что гармонизация 
отношения «человек – Природа» на практике предполагает разработку 
и внедрение новых стандартов таких отношений. При этом само понятие 
«стандарт поведения» (в отличие от понятия «модель поведения») воспри-
нимается и понимается нами как нечто обязательное, безусловное, необ-
ходимое и должное. Между тем дисциплину, которая исследует сферу 
должного, принято обозначать термином «деонтология» (от греч. deon – 
надлежащий, должный). Мы убеждены, что реальное решение экологи-
ческих проблем актуализирует именно деонтологический подход к про-
блематике отношения «человек – Природа», поскольку деонтология не 
только четко определяет систему требований к поведению человека в 
определенной сфере жизнедеятельности, но и выявляет специфику их реа-
лизации. Именно поэтому мы последовательно отстаиваем мнение, что 
средством решения задачи экологизации предметно-практической дея-
тельности человека и общества могла бы стать новая дисциплина, кото-
рую мы обозначили как «экологическая деонтология» [11–13].

Концептуально экологическая деонтология (экодеонтология) рассмат-
ривается нами как теоретическая и практическая научная и учебная дис-
циплина. она выступает как система специальных (экодеонтологических) 
знаний о специфике и последствиях деятельности человека в природе, 
опираясь на которые становится возможным определить и сформулиро-
вать систему принципов, требований и норм надлежащей, экологически 
ориентированной предметно-практической или социальной (в частности, 
профессиональной) деятельности. При этом экологическая деонтология 
призвана не просто зафиксировать разрыв между должным (с экологичес-
кой точки зрения) и реальным в процессе жизнедеятельности человеком, 
но и направить на поиск ценностных и нравственных ориентиров, кото-
рые будут иметь в итоге свое отражение в формальных и неформальных 
требованиях и установках психологического, нравственного, правового, 
политического и экономического характера. Соблюдение этих требова-
ний, их реализация человеком в повседневной жизни и профессиональ-
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преодолению дисгармонии в отношении «человек – Природа».
осмысление научных перспектив экологической деонтологии обрати-

ло нас к вопросу, как данный научный концепт соотносится с современ-
ными философскими трендами. отправной точкой наших рассуждений 
является констатация того, что сейчас мы живем во время постмодер-
на, идеи которого получили статус общекультурного явления и прояв-
ляются в различных сферах жизни современного общества (особенно в 
интеллектуальной сфере). Конечно, постмодернизм подвергается кри-
тике – как внутренней, так и внешней. например, французский философ 
Жан Бодрийяр, которого принято относить к постмодернистам, активно 
выступает против крайних форм последнего – чрезмерного сциентизма 
и технологизма [1]. В свою очередь, с позиций внешнего наблюдателя 
постмодернизм активно и последовательно критикует российский фило-
соф Владимир Кутырев, для которого идеи постмодернизма – это фило-
софская апология образа жизни западной цивилизации, в наибольшей 
степени отвечающей за истощение природы [5, с. 90]. но несмотря на 
критический шлейф, постмодернизм, бесспорно, является актуальным, 
мощным и динамичным философским явлением. это дает нам основание 
использовать его в качестве своего рода мерила актуальности и фило-
софско-методологической уместности привлечения деонтологического 
подхода в контексте решения проблем по экологической трансформации 
сознания современного человека. Другими словами, используя концеп-
туально-понятийный и интерпретирующий методы научного поиска, мы 
попытаемся доказать претензии экологической деонтологии на научное 
будущее и очертить ее эвристический потенциал.

Итак, современному философскому дискурсу (и не только) присуще 
стремление пересмотреть предыдущую традицию мышления и познания. 
В связи с этим немецкий мыслитель Юрген хабермас определил моти-
вы постметафизического мышления, а именно: лингвистический пово-
рот, конкретизацию ума и отказ от превосходства теории над практикой, 
а также осознание их взаимообусловленности. Все это, по его мнению, 
открывает путь к поиску связей между символически структурирован-
ным жизнемиром, коммуникативным действием и дискурсом. «Заключе-
ние теоретических результатов в их практические связи создания-приме-
нения способствует осознанию релевантности повседневного контекста 
действия и коммуникации» [8, с. 32]. если учесть вышеизложенное, 
вполне логичным выглядит подход к экологической деонтологии как к 
системе специальных теоретических знаний о надлежащей, экологически 
ориентированной предметно-практической или социальной деятельнос-
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ти, которая регулируется логично происходящими из этих знаний прин-
ципами и нормами.

С другой стороны, тот же хабермас в рамках осмысления специфики 
постметафизического мышления пришел к выводу, что сейчас филосо-
фия должна выступать в роли интерпретатора, который обеспечивает 
содержательную связь между экспертными культурами науки и техники, 
права и морали, с одной стороны, и коммуникативной практикой – с дру-
гой [8, с. 32]. Между тем в рамках экологической деонтологии необхо-
димость овладения экологическими и этическими теориями обусловлена 
именно заданием наработки действенных ценностных и нравственных 
ориентиров, которые в итоге будут отражены в формальных и нефор-
мальных требованиях и установках психологического, нравственного, 
правового, политического и экономического характера.

Постмодернистский тезис о том, что проблемы объективной реально-
сти решаются через субъективность индивида, также имеет важное значе-
ние для нашего обоснования философско-методологической уместности 
экологической деонтологии. Здесь, прежде всего, следует вспомнить, что, 
как выражается украинский философ Валентин лукьянец, в интерьере 
постмодерна на смену старой «объект-субъектной» эпистемологической 
схеме приходит схема социальных интеракций между различными субъ-
ектами действия. При этом содержание термина «субъект действия» пре-
дусматривает не только субъекта познавательного, речевого, антропоген-
ного, социального действия. «Действие, о котором идет речь, может быть 
физическим, химическим, биологическим, психическим, когнитивным, 
социальным» [10, с. 31]. таким образом, и человек, и окружающая среда 
(природа) в мировоззренческом интерьере постмодерна приобретают ста-
тус автономных субъектов. Между тем их субъектность и автономность 
(свобода) являются предпосылкой развития деонтологического прост-
ранства – пространства должного. Ведь без норм должного как осно-
вы коммуникации невозможно достижение ни консенсуса, ни состоя-
ния полилога между субъектами действия. Следовательно, обращение к 
деонтологической традиции является обоснованным и соответствующим 
философским установкам эпохи постмодерна.

одновременно анализируя содержание постмодернистской схемы 
социальной интеракции «субъект познания – мир агентов действия», мы 
обязательно должны учитывать аксиологический аспект. Ведь ценности 
выступают основанием человеческого действия, а некоторыми авторами 
вообще рассматриваются как предельные нормативные основания пове-
дения и сознания человека [7, с. 76]. К слову, Самуэль хантингтон отнес 
ценности к основным элементам культуры и цивилизации [там же, с. 47]. 



30

С
ов

ре
м

ен
ны

й 
эв

ол
ю

ци
он

из
м

,  
эк

ол
ог

ич
ес

ка
я 

де
он

то
ло

ги
я Поскольку, по мнению американского мыслителя, невозможно предста-

вить себе развитие человека в отрыве от цивилизации, то, думаем, пра-
вомерно говорить, что история развития человека и общества – это еще 
и история ценностей, которые в разные времена исповедовались. Между 
тем в контексте феноменологического понимания ценностей понятие 
должного рассматривается именно как способ реализации последних. 
например, николай гартман утверждал, что долженствование (обяза-
тельность) относится к сущности ценностей [3, с. 221]. таким образом, 
мы опять приходим к необходимости применения деонтологического 
подхода как средства исследования должного в экологической сфере, 
поскольку долженствование является сущностным признаком ценностей, 
которые постмодернистами признаются определяющими среди факто-
ров, обусловливающих направление познавательной и практической дея-
тельности современного человека.

Рассматривая предпосылки актуализации деонтологического подхо-
да и обоснованность его привлечения в современный экологический 
дискурс, мы не можем обойти вниманием актуальную для постмодерниз-
ма проблему телесности. Как отмечает украинская исследовательница 
ольга гомилко, экологический кризис дал о себе знать, в первую очередь, 
не как симптоматика неблагополучия окружающей среды, а как угроза 
нормальному функционированию человеческого тела: «Изменения соста-
ва воздуха, воды, продуктов питания негативно сказываются не на состо-
янии природы вообще, а на состоянии здоровья человека, провоцируя 
разбалансировку нормального функционирования его органики и тела 
в целом» [9, с. 266]. Поэтому в стремлении сохранить свое тело и душу 
человек обречен переосмыслить и изменить свои отношения с окружаю-
щим миром – Природой. При этом экологическая деонтология рассмат-
ривается нами как одно из средств такого переосмысления с прицелом 
на разработку обоснованной с экологической и моральной точки зрения 
системы требований, норм и правил поведения человека в современном 
мире (прежде всего мире природы).

еще один момент, который, по нашему мнению, подтверждает акту-
альность разработки концепции экологической деонтологии, – это общая 
постмодернистская тенденция этизации различных сфер жизни и связан-
ное с ней развитие новых форм этики. Стоит отметить, что история, так 
сказать, современной волны этизации берет своё начало в 70-х гг. хх в. 
и содержательно определена трудами таких философов, как К.-о. Апель, 
Ю. хабермас, х. Йонас, В. Кульман, П. Ульрих, В. хёсле. общим в их 
работах можно считать признание актуальности задачи восстановления 
единства социальной практики (науки, культуры, экономики, политики) 
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и этики. Именно в это время в научный оборот входят идеи дискурсивной 
этики и этики ответственности, а также набирает силы трансформация 
теоретической этики в сторону практичности, что, в конце концов, офор-
милось в новую линию ее развития – прикладную этику.

так, дискурсивная этика провозглашает, что истоки этических отно-
шений и пути решения разного рода этических проблем берут начало в 
дискурсе и коммуникации субъектов, т.е. в самой жизни. Акцентирован-
ное обращение к осмыслению и решению реальных проблем человеческой 
практики позволяет определять дискурсивную этику как этику, погружен-
ную в жизнь. При этом оригинальность и специфичность дискурсивной 
этики проявляется в ее четырех основных чертах: 1) деонтологическая – 
требование включения в моральный принцип учета последствий дейст-
вий моральных субъектов; 2) универсалистская – требование включения 
в перспективу морального воздействия всех «заинтересованных и тех, 
кого это касается»; 3) процедурность – культивирование нормотворче-
ской установки, достигаемое путем внедрения процедурных механизмов 
универсализации этического содержания в процессе коммуникации (речь 
идет о процедуре тестирования нравственного содержания и обоснова-
ния моральных норм); 4) когнитивизм (интеллектуализм) – требование 
разумного постижения значимости (обязательности) принципа благого 
и надлежащего [6]. Следует заметить, что деонтологичность, универса-
лизм, процедурность и когнитивизм являются типичными характеристи-
ками для моральной теории. однако, наполнив их новым содержанием в 
рамках дискурсивной этики, К.-о. Апель открывает новый путь к поиску 
и формированию норм, которые ведут к дискурсивному согласию и явля-
ются предпосылкой создания коммуникативного сообщества – проще 
говоря, открывают путь к объединению всех людей. Правда, объединение 
это стимулируется ситуацией предельных угроз, с которыми столкнулось 
человечество в конце хх – начале ххI вв. [15].

При этом К.-о. Апель в идейном плане солидаризируется с хансом 
Йонасом, который в своих фундаментальных трудах «Принцип ответст-
венности» и «техника, медицина и этика. К практическому приложению 
принципа ответственности» очертил контуры новой этики. В ее основу 
был положен принцип ответственности, смысл которого заключается 
в заботе о целостности и сохранности бытия человечества. В одном из 
определений содержания принципа ответственности Йонас отмечает, что 
его задача состоит в сохранении человека при сохранении двойственно-
сти его воли, неприкосновенности его мира и его сущности против угрозы 
со стороны собственной власти [16, с. 9]. В свою очередь, Апель говорит 
о необходимости в кризисной ситуации современности придерживать-
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человека [16, с. 23]. Средством решения указанного задания в пределах 
современной коммуникативной философии провозглашается дискурсив-
но-консенсуальная концепция ответственности, в которой сочетаются 
деонтологические и телеологические аспекты этики. таким образом, мы 
еще раз убеждаемся в актуальности деонтологического подхода в эко-
логическом дискурсе, поскольку это соответствует типичной для сов-
ременной этики тенденции приобретения ею прикладного характера и 
превращению в регулятивно-правовой механизм. Полагаем, что этому 
может быть два объяснения: с одной стороны, проявляется чрезмерный 
прагматизм и утилитаризм, присущий нашему современнику (в том числе 
по поводу философских знаний); с другой стороны, перед современным 
человеком встал целый ряд вполне конкретных проблем, решение кото-
рых предполагает глубокое философское осмысление (в частности, в 
рамках этического знания) и, одновременно, требует быстрых и эффек-
тивных действий по решению этих проблем (минимизации негативных 
последствий антропогенного воздействия на окружающую среду). Поэто-
му деонтологическая теория и ее наработки все больше воспринимаются 
как актуальный инструментарий решения этих проблем.

Между тем, указывая на важные, по нашему мнению, черты постмо-
дерна, стоит обратить внимание на характерное для него осознание кри-
зиса идеи индивидуализма. Стремление к личной реализации привело 
современного человека к одиночеству, а с ним – к потере тех возможнос-
тей, которые дает социум. Более того, ныне речь идет о нехватке навыков 
взаимодействия с обществом и позитивной межличностной коммуника-
ции. так, польско-английский социолог и философ Зигмунд Бауман ука-
зывает, что либеральная концепция индивидуализма привела к нивели-
рованию естественных отношений между людьми и формированию так 
называемой «технологии бытия вместе». Данная технология эффектив-
на для достижения экономических или личных (например, статусных) 
целей, однако содержит и ощутимые опасности. особенно угрожающей 
является перспектива деструкции личности и одновременно ближайше-
го окружения. Ведь краткосрочные проекты направлены на достижение 
сиюминутных целей (так называемый «короткий план жизни»), лишают 
долгосрочного смысла проживания собственной жизни [24, с. 345]. огра-
ничивается горизонт видения себя в перспективе – рушатся устои чувства 
ответственности, ведь сосредоточенность на личном настоящем не моти-
вирует и не позволяет задуматься над будущим – и своим, и других.

такая ситуация обусловила активное обращение к идее утверждения 
моральных ценностей общества, способных обеспечить баланс прав и 
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обязанностей личности в обществе, стремящемся к устойчивому (успеш-
ному) развитию. на почве критики либеральной концепции индивиду-
ализма возникает коммунитаризм – философско-политическое течение, 
которое обосновывает необходимость восстановления чувства солидар-
ности, а также возврат к ценностям коллективизма. При этом комму-
нитаризм видит основу общества в моральных ценностях и общности. 
В рамках коммунитаризма утверждается, что именно чрезмерный инди-
видуализм и дезинтеграция современного общества обусловили упа-
док морали. Для сторонников коммунитаризма (З. Бауман, А. этциони, 
А. Макинтайр, М. Сендел, Ф. Селзник, ч. тейлор и другие) принципи-
альными являются идеалы общего блага, ведь оно составляет фундамент 
обоснования возможности ограничения индивидуальной независимости 
и самореализации. отсюда интерес к проблеме формирования общего 
представления о благе и ценностях, способах их формирования и транс-
ляции [14]. При этом фундаментальным тезисом для коммунитаризма 
является невозможность принуждения с целью обеспечения обществен-
ного порядка. Порядок в обществе требует наличия комплекса общеприз-
нанных норм и ценностей. но нормативный порядок может установиться 
тогда, когда большинство граждан верят в принятые в обществе нормы, 
убеждены в их справедливости, а не просто вынуждены им подчинять-
ся [18, c. 90–91]. неудивительно, что западные эксперты по деонтологи-
ческой проблематике часто относят представителей коммунитаризма к 
деонтологической традиции [20].

Между тем указанные положения коммунитаризма дают основания 
еще раз утверждать, что идея экологической деонтологии согласуется 
с современными интеллектуальными тенденциями. Критический смысл 
отношений человека и природы, глобальная экологическая проблема 
сохранения природных условий существования человека и общества 
в конечном итоге приведут современного человека к осознанию себя 
целостным субъектом социокультурного бытия в рамках мирового сооб-
щества (что характерно и для коммунитарной парадигмы). гармонизация 
отношения «человек – Природа», очевидно, предусматривает соответст-
вующие интеллектуальные и физические усилия – как на индивидуаль-
ном, так и на общественном уровнях. Поводом к такого рода усилиям 
является идея экологического общего блага, т.е. речь идет о практичес-
кой реализации принципа экоцентризма (признание и обеспечение мно-
жественности форм жизни как надлежащей и необходимой предпосылки 
существования человечества). В этом ключе экологическая деонтология 
как наука о системе принципов, требований и норм надлежащей, эколо-
гически ориентированной предметно-практической деятельности имеет 
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я целью формирование экологического мировоззрения, которое по опре-

делению не может быть эгоистичным и индивидуалистическим. такое 
мировоззрение всегда устремлено в будущее и содержит элемент ответст-
венности – как перед современниками, так и перед грядущими поколени-
ями. наконец, по нашему убеждению, экологическая деонтология при-
звана развивать личностный подход к экологической проблематике (как 
части глобальной). Иными словами, экодеонтология рассматривается 
нами как средство преодоления равнодушия к тем проблемным вопросам, 
которые выходят за пределы личных интересов современного человека. 

Все вышеизложенное дает нам основания утверждать, что новая науч-
ная дисциплина – экологическая деонтология – в условиях глобальных 
кризисов, переживаемых человечеством, могла бы стать теоретической 
базой нового концептуального осмысления этического статуса человека в 
фундаментальном для нее отношении «человек – Природа». Мы убежде-
ны, что сложность глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 
и их специфическое проявление на локальном уровне (именно тут с раз-
ного рода проявлениями этих проблем имеет дело человек) делает фило-
софско-методологическое обоснование и утверждение системы деонто-
логических требований и ограничений относительно действий человека 
в природе и с природой логичным и чрезвычайно целесообразным науч-
ным проектом.
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С.А. Мудрак

развитие отношения человека к природе  
(о субъективации и субъектификации)

Актуализируется проблема изучения взаимосвязи двух личностных феноме-
нов, непосредственно связанных с развитием субъективного отношения чело-
века к природе: личностной субъективации и субъектификации природных объ-
ектов.
Ключевые слова: экологическое сознание, субъективное отношение к приро-
де, субъективация, субъектификация природных объектов.

Поиски путей и направлений развития человечества, выхода из гло-
бального экологического и духовного (цивилизационного) кризиса при-
вели к возникновению в философии, психологии, культурологии и педа-
гогике подходов, которые перестали рассматривать мир, природу только 
как среду обитания, объект познания человека, источник удовлетворения 
прагматических целей, объект-средство. Пришло время на более высоком 
уровне сознания человечества прочувствовать единство и неразрывную 
связь человечества и мира вокруг него [1–3; 6].

Классическая философия и научная мысль сначала создали представ-
ление о природе как объективной реальности, дистанцированной от субъ-
екта. Как писал Б. Рассел, «даже в лучших проявлениях философии после 
Демокрита ошибка состоит в неоправданно преувеличенном внимании к 
человеку по сравнению с Вселенной». Идея преобразования мира и под-
чинения человеком природы была доминантой в культуре техногенной 
цивилизации вплоть до нашего времени.

Русские космисты (н. Федоров, В. Вернадский, А. чижевский и др.) 
уже в конце XIX – начале XX вв. пытались вернуть человека в мир при-
роды, возродить картину гармоничного космоса, считали, что человек 

36



С
оц

иа
ль

но
-э

ко
ло

ги
че

ск
ие

 
те

хн
ол

ог
ии

37
цивилизацией убит, порабощен. Их работы были проникнуты осознанием 
всеобщей взаимообусловленности и всеединства мира-космоса.

В 70-е гг. XX в. формируется новая философия природной среды. В 
одном из ее направлений, глубинной экологии (А. нейсс, У. Фокс), отно-
шения с природой рассматриваются через развитие схватывания «целост-
ности Мира», высокую экологическую чувствительность, «чуткость к 
Вселенским ритмам», личное переживание единства Мира, охват свер-
ху с позиции «вненахождения», через способность более глубоко ото-
ждествляться с окружающим миром (В.е. ермолаева). это отношения 
«Я – ты». Б. Дивол, Дж. Сешенс называют это схватывание объектив-
ным неантропоцентричным пониманием по контрасту с субъективист-
ским антропоцентризмом. У. Фокс представляет это как путь формиро-
вания экологического сознания, А. нейсс – как новую онтологическую 
идентификацию переживания единства мира. Предлагается трансцен-
дирование как выход за пределы «я», расширение сознания, самотожде-
ственности, т.е. субъект-объектная парадигма преодолевается эволюци-
онно-синергетической (А.С. Арсеньев, В.е. ермолаева, н.н. Моисеев, 
А.П. назаретян и др.).

В работах ведущего экопсихолога В.И. Панова отмечается, что на 
современном этапе требуется экологическая переориентация профес-
сионального, личностного и общественного сознания современного 
человека. он обосновывает необходимость преодоления физикальной и 
гносеологической парадигм в психологии путем перехода к онтологиче-
ской (экологической, гуманистической) парадигме, в которой отношения 
с природой выходят на субъект-субъектный уровень, а мир рассматрива-
ется как самоорганизующаяся целостность со своей глобальной динами-
кой с участием человека, предопределяющей коэволюцию (н.н. Моисе-
ев) человека и природы.

В концепции В.И. Панова утверждается онтологический подход в 
экопсихологии, провозглашается единство со-бытия человека и природы, 
совместного развития в рамках единого существования. С позиции онто-
логии единства нельзя взирать на реальность как зритель – со стороны, 
необходимо участвовать, одновременно изменяя и себя [6].

В настоящее время назрела необходимость дальнейшего углубления 
понимания онтологической (отражающей субъект-субъектный тип взаи-
модействия) парадигмы в экопсихологии. 

С точки зрения философии и психологии субъект всегда наделяется 
самостоятельной активностью, в том числе и в рамках взаимодействия, 
рефлексивным, а также смысообразующим компонентом. В субъект-объ-
ектных же отношениях только субъект обладает активностью, рефлек-
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вует и не рефлексирует субъекта, не порождает ценности.
центральное место в структуре экологически ориентированного 

сознания известные экопсихологии В.А. Ясвин и С.Д. Дерябо отводят 
субъективному отношению человека к миру природы. они рассмат-
ривают процесс наделения природы свойствами субъекта, выделяя 
несколько путей, в том числе и субъектификацию [7].

Заострение аксиологического аспекта в рамках онтологического 
подхода приводит к поднятию вопроса о ценностном характере взаи-
модействия человека и природы. Следует изменить в целом отноше-
ние к миру, говорить о единых, универсальных ценностях человека и 
природы [3]. Возможно, преодолеть дуализм социальной и природной 
истории. 

Природа, как равноправный участник отношений, заставила обратить 
на себя внимание и задала себя как бóльшую ценность, как ценность, 
равную нашей. Б. Колликот писал: «Пока я думаю, что заключен в соб-
ственном теле, я буду заботиться о нем, часто ценой “тел” других – 
минералов, растений, животных и даже людей. но раз я понял, что на 
самом деле внутренне связан со всеми остальными, все в мире оказыва-
ются моим телом... Природа внутренне ценна в той мере, в какой внут-
ренне ценно “Я”». т.е мир природы наделяется несомненной ценностью 
для человека как части его сущности. Встает вопрос – а для природы 
является ли ценностью человечество? Да, в рамках общих законов раз-
вития и эволюции. 

Западный мир до настоящего времени шел по пути отстаивания инди-
видуальной ценности человека в социуме, пытаясь гармонично совме-
стить индивидуализм с законами социума, отдавая ценностный приори-
тет индивидуальности. Природа оставалась лишь объектом-средством в 
рамках прагматического подхода. 

на Востоке (Китай, Япония) традиционно формировалось общество, 
в котором культивировалось превосходство общесоциальных (госу-
дарственных) ценностей над индивидуальными. При этом в буддизме 
признавалось, что все есть процесс, поддерживаемый универсальной 
энергией, объемлющей весь мир. человек – не более чем всплеск в этом 
универсальном потоке, он часть природы. Все вещи и явления в процес-
се взаимодействия тяготеют к равновесию и гармонии.

Африка предоставляет нам пример сохранившегося восприятия 
человеком себя как части мира и природы на уровне бытия и сознания, 
где природа на ценностном уровне имеет даже некоторую доминант-
ность. 



С
оц

иа
ль

но
-э

ко
ло

ги
че

ск
ие

 
те

хн
ол

ог
ии

39
Для современного человека встает вопрос не только субъектификации 

природы, но и субъективации отношений с ней, развития в синергетиче-
ской связи с природой. 

Само понятие субъективации предполагает процесс, обратный объек-
тивации. это сеть, несомненно, активных и рефлексивных отношений. 
Субъективация скорее осуществляется, чем принадлежит (А. нейсс). 
В работе М. Фуко «Субъект и власть» субъективация – это процесс 
складывания субъективности, до этого процесса субъект не существует. 
М. Фуко рассматривает его как нечто, происходящее в социальном мире. 
В литературном анализе под субъективацией понимается перемещение 
точки видения из сферы автора в сферу сознания персонажа.

если рассматривать человека как сущность единого природного и 
социального мира, то для становления полноценной субъективации 
последнего необходимо действие в мире социума и природы. Причем 
необходимо субъектифицировать природные объекты, на этом основа-
нии изменяется собственная субъективация [4; 5]. А в идеале процесс 
должен привести к переживанию единства [6], т.е субъективации себя и 
мира как единой системы. Альтернативной же «киборгизации» человече-
ства, детерминантой дальнейшей эволюции станет коэволюция человека 
и природы [1].
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Соотношение типа экологического сознания  
и уровня потребительского отношения 
человека к природе

Приведены результаты исследования, проведенного на базе департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Анализиру-
ются факторы, детерминирующие взаимосвязь типа экологического сознания и 
отношения человека к природе. 
Ключевые слова: экологическое сознание, природоцентрический тип созна-
ния, отношение к природе.

необратимые последствия нарушения экологического равновесия на 
планете поставили вопрос о необходимости сбалансированного решения 
социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлет-
ворения потребностей нынешнего и будущего поколений людей. Важная 
роль в этой связи сегодня отводится развитию у человека экологического 
сознания как субъективного, личностного фактора преодоления потре-
бительского отношения к природе, способствующего бесконтрольному 
использованию ее ресурсов [3]. очевидно, что принципиальное значение 
имеет высокий уровень сформированности данного свойства личности 
у специалистов-управленцев, задействованных, прежде всего, в сфере 
принятия управленческих и стратегических решений, связанных с эколо-
гическими вопросами [2].

летом 2012 г. на базе Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, среди его сотрудников и руководи-
телей различного уровня, а также среди обычных людей, не связанных 
с природоохранной деятельностью, было проведено опытно-экспери-
ментальное исследование экологического сознания, нацеленное, прежде 
всего, на выявление особенностей соотношения типа экологического 
сознания и уровня потребительского отношения человека к природе.

В исследовании приняли участие 150 человек, из них 112 инспекторов, 
занимающихся экологическим контролем и надзором в городе Москве, и 
38 человек, не работающих в сфере экологии.

Все участники исследования были поделены на три группы.
Первая экспериментальная группа (45 чел.) – государственные ин-

спектора, работающие в отделах экологического контроля в админист-
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ративных округах города Москвы, как правило, имеющие профессию 
«эколог». непосредственное место работы – офис с выездами на про-
мышленные и озелененные территории города Москвы. В круг их задач 
входят следующие:

– предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодатель-
ства в области охраны окружающей среды;

– осуществление государственного экологического контроля за объек-
тами хозяйственной и иной деятельности; 

– государственный контроль за выполнением требований по защите 
зеленых насаждений на территории города Москвы.

Вторая экспериментальная группа (67 чел.) – государственные ин- 
спекторы, которые работают на особо охраняемых природных терри-
ториях (в парках и лесопарковых зонах) города Москвы, как правило, 
имеющие профессии «инженер лесного хозяйства», «инженер-эколог», 
«инженер садовопаркового и ландшафтного строительства», «зооинже-
нер». непосредственное место работы – лесопарковая зона. В круг их 
задач входят следующие:

– сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разно-
образия, ценных природных и историко-культурных комплексов и объек-
тов, в том числе животного и растительного мира, на особо охраняемых 
природных территориях (ооПт) города Москвы;

– организация и координация работ по охране, использованию, воспро-
изводству (в том числе вольерному содержанию и разведению), инвента-
ризации и мониторингу объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях города Москвы;

– организация и координация работ по созданию и содержанию эколо-
гических троп, веломаршрутов, экскурсионных троп и других рекреаци-
онных объектов и информационных центров на ооПт города Москвы;

– организация и координация работ по ведению Красной книги города 
Москвы на особо охраняемых природных территориях.

Контрольная группа (38 чел.) – люди, не связанные с охраной природы 
и профессии которых не имеют отношения к экологии, доминирующие 
профессии: «инженер», «юрист», «экономист», «врач» и т.п.

таким образом, можно отметить, что за принцип выборки респондентов 
бралась их причастность к природоохранной деятельности с целью выяв-
ления их мировоззрения и отношения к окружающей природной среде.

Для исследования экологического сознания была выбрана разработан-
ная в лаборатории экопсихологии развития Психологического институ-
та РАо методика «тест экологической мотивации» [5]. тест состоит из 
четырех шкал.
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и 1. «экологические угрозы». цель шкалы – оценить отношение опра-

шиваемого к экологическим угрозам, включая как деятельность чело-
века, угрожающую природе, так и природные явления, могущие повре-
дить людям. По данной шкале имеется 8 первичных показателей и 
4 производных: средняя сила положительного воздействия природы на 
человека (NP+); средняя сила отрицательного воздействия природы на 
человека (NP–); средняя сила положительного воздействия человека на 
природу (HP+); средняя сила отрицательного воздействия человека на 
природу (HF-); средняя частота положительного воздействия природы 
на человека (NF+); средняя частота отрицательного воздействия при-
роды на человека (NF–); средняя частота положительного воздействия 
человека на природу (HF+); средняя частота отрицательного воздейст-
вия человека на природу (HF–). Для того, чтобы оценить комплексное 
взаимодействие природы и человека, оценки по силе и частоте были 
умножены друг на друга. таким образом, согласно двухмерной модели 
взаимодействия человека и природы, получаем четыре значения, каждое 
из которых имеет минимальное значение 1 балл, а максимальное – 81: 
N+ – положительное воздействие природы на человека; N–  – отрица-
тельное; H+ – положительное воздействие человека на природу; H–  – 
отрицательное воздействие человека на природу.

2. «Конфликт сред». цель шкалы – выявить предпочитаемую среду в 
ситуации выбора между ними; по данной шкале имеется 3 показателя: 
«Предпочтение природной среды» (NE); «Предпочтение техногенной 
среды» (TE); «Предпочтение социальной среды» (SE).

3. «единение с природой». цель шкалы – оценить аффективный ком-
понент экологического сознания по следующим показателям: «эстетиче-
ские ощущения» (U1); «телесные ощущения» (U2); «Активность» (U3). 
общий балл вычисляется по шкале «единение с природой» как простая 
сумма значений трех факторов: U = U1 + U2 + U3.

4. «экологическая ответственность». цель шкалы – выявить отно-
шение опрашиваемого к природоохранным мероприятиям различного 
уровня и степень его осведомленности о природоохранной деятельнос-
ти. Имеются следующие показатели: «Персональный уровень ответст-
венности» (R1); «ответственность за близкую среду обитания» (R2); 
«ответственность на региональном уровне» (R3); «ответственность на 
государственном уровне» (R4); «ответственность на международном 
уровне» (R5); «лимит на роскошь» (R6). Указанные показатели сумми-
руются и образуют общий уровень экологической ответственности (R). 
Количество всех нулей (или выборов «затрудняюсь ответить») составляет 
общий уровень экологической осведомленности (EK).
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Для статистического анализа использовался метод выявления значи-

мых различий хи-квадрат. обработка производилась с помощью стати-
стической компьютерной программы SPSS-17.

По данным «теста экологической мотивации» выявлены следующие 
статистически значимые различия между группами, принявшими участие 
в исследовании.

наиболее высокая оценка (38,3) положительного воздействия природы 
на человека выявлена в группе «экспериментальная-2», несколько мень-
шая (37,09) – в группе «экспериментальная-1»; ниже всего позитивное 
воздействие природы оценивают участники эксперимента из контрольной 
группы (36,23). Различия статистически значимы (χ = 35,658; p < 0,05).

такие результаты указывают, во-первых, на повышенный уровень ког-
нитивного компонента экологического сознания у группы «эксперимен-
тальная-2», а во-вторых, на тенденцию членов данной группы к оптими-
стичному восприятию системы «человек – окружающая среда». 

Все это указывает на природоцентрический тип экологического созна-
ния, субъективно переживаемый как стремление к гармонии с природой.

наблюдается значимое превышение показателя «единение с приро-
дой» в группе «экспериментальная-2» (19,91), однако на этот раз мини-
мальное значение демонстрирует группа «экспериментальная-1» (18,8). 
Различия статистически значимы (χ = 10,577; p < 0,05).

Полученные результаты полностью согласуются с тенденцией, выяв-
ленной по показателю средней силы положительного воздействия приро-
ды на человека (рис. 1), т.е. не только когнитивный, но и аффективный 
компонент экологического сознания выше у группы «эксперименталь-
ная-2». 

Следует отметить, что в ситуациях контакта с природными объекта-
ми, переживаемых как эмоционально насыщенные состояния, которые 
мы обозначаем как «единение с природой», наиболее ярко проявляется 
антропоморфизм экологического сознания. гипотетически можно пред-
полагать в таком случае высокий уровень субъектификации природных 
объектов.

В данном случае наблюдается та же тенденция, что и в предыду-
щем варианте: максимальное значение показателя «Персональный уро-
вень ответственности» у группы «экспериментальная-2» (2,65), а мини-
мальное – у группы «экспериментальная-1» (2,56). Различия значимы 
(χ = 6,884; p < 0,05). Данный показатель выступает в качестве предиктора 
поведенческого компонента экологического сознания, что означает, что 
члены группы «экспериментальная-2» в своей повседневной деятельнос-
ти в значительной степени руководствуются экологическим императи-
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и вом. это согласуется с выявленным у них природоцентрическим типом 

экологического сознания.
Аналогичные результаты получены по показателю «ответственность 

на региональном уровне»: вновь лидирует группа «эксперименталь-
ная-2» (2,99), наименьшее значение данного показателя у группы «экспе-
риментальная-1» (2,97). Различия значимы (χ = 6,831; p < 0,05).

Под региональным уровнем подразумевается та часть окружающей 
среды, с которой человек вступает в непосредственный контакт (место 
жительства, работы, город в целом). 

Поведенческий аспект экологического сознания на региональном 
уровне указывает на имеющиеся установки, детерминирующие дейст-
вия, направленные на заботу об охране окружающей среды не только на 
индивидуальном, но и на социальном уровнях (властные структуры и об-
щественные организации).

группа «экспериментальная-2» (2,1) опережает и по показателю 
«лимит на роскошь». однако на этот раз минимальное значение дан-
ного показателя – у контрольной группы. Различия значимы (χ = 9,087; 
p < 0,05).

Данный показатель отражает поступки, доступные только богатым, – 
главным образом развлечения. По-видимому, полученные данные отра-
жают общемировой тренд экологически ответственного поведения: при-
родоохранные мероприятия должны осуществляться в первую очередь за 
счет дополнительного налога на богатых.

на основании исследования были выявлены статистически значимые 
различия между группами испытуемых по всем компонентам экологи-
ческого сознания: когнитивному (показатель оценки положительного 
воздействия природы на человека); аффективному (показатель «еди-
нение с природой»); поведенческому (показатели «Персональная от-
ветственность», «ответственность на региональном уровне», «лимит на 
роскошь»).

При этом у испытуемых группы «экспериментальная-2» выявлены 
признаки природоцентрического типа экологического сознания и стрем-
ление к гармонии с природой.

таким образом, можно сделать вывод, что детерминирующими факто-
рами, влияющими на отношение к природе и природоцентрический тип 
сознания, являются среда, в которой находится человек, близость к при-
роде, образование (профессия) в сфере экологии [4].

на основании исследований можно определить, что основным направ-
лением обеспечения экологической безопасности страны и сохранения 
природы, планеты в целом является развитие экологического сознания 
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природоцентрического типа в рамках экологизации экономики, законо-
дательства и общества, формирования системы взглядов, направленных 
на достижение гармонии человека с природой. 
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воспитательно-образовательный потенциал 
содержания естественнонаучной подготовки 
будущих учителей

экологическое образование и воспитание является одним из приоритетных 
направлений подготовки будущих учителей начальных классов. в этом немалая 
роль отводится естественнонаучным дисциплинам, воспитательно-образова-
тельный потенциал которых позволяет формировать экологическую культуру 
будущих педагогов.
Ключевые слова: экологическое образование и воспитание, естественнонауч-
ная подготовка, экологическая культура.
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и В связи с ухудшением экологической ситуации, стремлением совре-

менного общества извлечь выгоду из природы, незнанием и несоблюде-
нием норм поведения в природе, крайней заниженностью нравственных 
ценностей следует подчеркнуть важность поиска и разработки путей эко-
логизации учебно-воспитательного процесса как средства развития и вос-
питания экологической культуры подрастающего поколения.

Сегодня важно донести до сознания воспитанников, что каждый чело-
век связан с природой незримой нитью и находится в полной зависимо-
сти от нее не только биологически, но и духовно, учась у нее гармонии, 
ритму, симметрии, целесообразности. окружающий мир для людей – 
объект постоянной заботы, и за его благополучие каждый несет персо-
нальную ответственность.

В современных условиях вопреки негативным реалиям, связанным с 
господством потребительской психологии, заниженности нравственных 
ценностей, ростом агрессивных проявлений в молодежной среде, чрезвы-
чайно важно опираться на приоритет тех истинных, природосообразных 
ценностей, по которым можно определить человека с подлинной эколо-
гической культурой.

Формирование экологической культуры как специфической формы 
организации деятельности на основе знаний, умений и навыков, ценност-
ных ориентаций и идеалов обуславливает потребность в экологическом 
воспитании и образовании, результатом которого становится определен-
ный уровень экологической воспитанности. Принято считать, что данный 
уровень определяется сформированностью системы естественнонаучных 
знаний о картине мира для поддержания устойчивых представлений у 
обучаемых об организации отношений людей с окружающей средой [2]. 

Социокультурный опыт взаимодействия с окружающей средой рассмат-
ривается в качестве интегративного показателя экологической воспитан-
ности личности, развитости ее экологической культуры. К особенностям 
развития экокультурных навыков н.С. Дежникова относит психологиче-
ские аспекты мировосприятия, поддержку экологических инициатив граж-
данского характера, преодоление пессимизма и безысходности, созер-
цание природы и живой контакт с нею, включение в деятельность по 
улучшению окружающей среды и изменение позиции воспитанников, а 
также создание условий для реализации потребности в самопознании [2].

Важной педагогической проблемой становится разработка соответст-
вующих технологий, не только расширяющих естественнонаучные зна-
ния, но и стимулирующих развитие чувственной сферы у будущих учи-
телей, а также методов, включающих их в практическую деятельность 
экологической направленности. 
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Под технологиями экологического воспитания понимается сочетание 

психолого-педагогических приемов и методов, позволяющее обучаемому 
продвинуться в личностном развитии и выйти на новый уровень качества 
жизни. Движущей силой развития выступает экокультурный дисбаланс в 
отношениях индивида с окружающей средой, на ликвидацию которого и 
направлены воспитательные технологии.

Реализовать воспитательно-образовательный потенциал естествен-
нонаучных дисциплин удастся при соблюдении следующих условий: 
1) применения целостного подхода к развитию личности, т.е. одновре-
менного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и деятель-
ностную сферы; 2) строгой ориентации на индивидуальные особенности 
личностного развития; 3) обеспечения интегративной связи в препода-
вании естественнонаучных дисциплин, таких как «Ботаника», «Зооло-
гия», «Концепция современного естествознания», «Возрастная анатомия 
и физиология», «Землеведение и краеведение», «Методика преподава-
ния начального естествознания»; 4) учета региональных возможностей и 
конкретной социально-экологической ситуации.

Согласно современной концепции воспитания экологической культу-
ры (Б.т. лихачев, н.С. Дежникова, И.Д. Зверев) основополагающее зна-
чение имеет технологический аспект, в основе которого лежат современ-
ные образовательные технологии (игровые, тренинговые, компьютерные 
и т.д.). основой методов и форм воспитания экокультуры является ак-
туализация экологических знаний, построенных на предыдущем опыте, 
которые используются в ходе воспитывающих ситуаций (выбора, про-
блемные, игровые), применяемых в преподавании всех вышеперечислен-
ных дисциплин. также целесообразно использование таких форм вос-
питания экологической культуры, как экологических игр, практикумов, 
проектов, опытов, которые в наибольшей степени позволяют изменить 
потребительское отношение студентов к природе.

оптимизация воспитательно-образовательного процесса естественно-
научной подготовки возможно за счет [1]:

– включения в воспитательный процесс туристско-краеведческой дея-
тельности, обладающей значительным экокультурным и оздоровитель-
ным потенциалом;

– насыщения совместной деятельности студентов общением и творче-
ством для придания ей большей привлекательности (реализация эколо-
гических проектов, участие в работе студенческого научного общества, 
выпуск газет, отражающих экологическую деятельность, и др.);

– создания в вузе особой психологической среды, ориентированной на 
экологические ценности (здоровый образ жизни, культуру межличност-
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улучшении экологической ситуации в своем городе, районе, селе);
– обращения к позитивным примерам природосообразной деятельнос-

ти людей, чтобы избавиться от пессимизма, возникающего у студентов 
на почве неверия в возможности человека изменить мир к лучшему [1].

Решение проблемы экологического воспитания и образования буду-
щих учителей начальных классов в процессе естественнонаучной подго-
товки заключается в ответе на вопрос: «Как с помощью естественнона-
учных знаний привить такое отношение к природе, которое основано на 
эмпатии и добре?». отвечая него, необходимо ориентироваться на следу-
ющие приоритеты:

– воспитание понимания того, что природа – невосполнимая ценность, 
жизнь – уникальное явление, человек – часть биосферы и может жить 
исключительно в рамках ее законов, а разрушение природных и культур-
ных ценностей безнравственно;

– изучение законов развития и воспитания человеческих потребностей 
с точки зрения условий сохранения природы и общества, человека; 

– обучение прогнозированию последствий принятых решений и дейст-
вий для природы, общества и человека;

– воспитание у будущих специалистов ответственности за собственные 
решения и действия;

– обучение умению применять полученные знания в педагогической 
практике [3]. 

особенностью экологического образования и воспитания в профес-
сиональной подготовке будущих учителей является непрерывная связь 
с профилирующими дисциплинами, которая существенно расширяет 
рамки воспитательно-образовательного потенциала естественнонаучных 
дисциплин, тем самым открывая педагогам вуза дополнительные воз-
можности для организации жизнедеятельности студентов, пронизанной 
экологическими ценностями и содействующей духовно-нравственно-
му становлению, развитию, формированию нового мышления, опыта и 
навыков гуманного отношения к окружающей среде.

Роль естественнонаучного образования на современном этапе развития 
общества огромна. это важнейшее звено высшего педагогического образо-
вания. Формирование интереса к естественным наукам – сложнейший мно-
гоступенчатый процесс, в котором ключевой фигурой является учитель. 

Будущий учитель должен не только овладеть необходимым объемом 
экологических и естественнонаучных знаний, но и научиться организо-
вывать учебный процесс с позиций экоцентрической педагогики, форми-
ровать у учащихся активную жизненную позицию. 
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Антология педагогики

А.А. Шаталов

возвращение толстого – мыслителя и педагога 

в статье раскрываются основополагающие мысли толстого о духовно-нравст-
венном развитии личности, о роли и значении школы, воспитания и образова-
ния, освещается его вклад в создание школы для народа.
Ключевые слова: народная школа, воспитание и образование, гуманистические 
теории, обучение грамоте.

Иван Бунин, который ставил л.н. толстого выше всех писателей 
XIX в., объяснял причину его потери в философско-религиозном трак-
тате 1937 г. «освобождение толстого» так: «Крайний пример наиболее 
тупого толкования его учения и даже смысла всех его писаний дали рус-
ские марксисты». 

Андре Моруа считал л.н. толстого одним из величайших писателей 
мира. В статье «Самый великий» он замечает: «он был для нас не просто 
гениальным писателем. над каждой эпохой господствует несколько сво-
бодных умов, которых она почитает и которые направляют ее мысли. 
толстой был один из этих умов».

л.н. толстой – совесть мира, мыслящие люди Вселенной сверяют по 
нему свое нравственное здоровье, свой путь в духовном восхождении, и 
чем дальше удаляет нас время от периода его жизни и творчества, тем 
чаще возникает потребность обращения к его великим творениям. 

Великий художник слова л.н. толстой еще в раннем возрасте проявлял 
особый интерес к просвещению народа, и свои размышления об этом он 
изложил в рассказе «Утро помещика». Студент нехлюдов, не дослушав 
университетский курс, подчиняет свою жизнь одной цели: «действовать 
на простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа.., избавить его 
от бедности, дать довольство, передать им образование.., исправить их 

50



С
оц

иа
ль

но
-э

ко
ло

ги
че

ск
ие

 
те

хн
ол

ог
ии

51
пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравствен-
ность, заставить полюбить добро… какая блестящая, счастливая будущ-
ность».

Перед работой над «Анной Карениной» толстой напряженно в тече-
ние двух лет трудится над «Азбукой», пишет ряд работ по народному 
образованию и прекращает занятие литературным творчеством. Затем он 
оставляет педагогические занятия и с большим увлечением работает над 
художественными произведениями. И эта внутренняя борьба между ху-
дожественным творчеством и педагогикой продолжалась и дальше, после 
«Анны Карениной».

В первый раз толстой открыл школу в Ясной Поляне в 1949 г., т.е.  
после выхода из университета. В «Исповеди» он напишет: «Я всею 
душою желал быть художником, но я был молод, у меня были страсти, я 
был один, совершенно один, когда искал хорошего». Школа эта не имела 
успеха в связи с его отъездом на Кавказ и была закрыта.

Педагогическая деятельность л.н. толстого получила широкий размах 
в 1859–1862 гг., когда он вновь создает школу в Ясной Поляне и целый 
ряд школ в Крапивинском уезде. лев николаевич сам принимал в нее 
детей, давал уроки. «Занятие это было особенно мне по сердцу, потому 
что в нем не было той, ставшей для меня очевидной лжи, которая уже 
резала мне глаза в деятельности литературного учительства», – писал он 
потом в «Исповеди». В 1860 г. толстой предпринимает второе путешест-
вие в европу: посещает германию, Францию, Швейцарию.

главной целью поездки в европу, как он писал брату Сергею николае-
вичу из Парижа, было «узнать современное положение школ за границей, 
чтобы никто не смел мне в России указывать по педагогии на чужие края, 
и чтобы быть на уровне всего, что сделано по этой части».

В 1861 г. начинает выходить педагогический журнал «Ясная Поляна». 
цель – изучение и обобщение опыта работы окрестных школ. «на мне 
не лежало, – вспоминал потом л.н. толстой, – ни исторических школь-
ных уз европы, ни религиозных и философских авторитетов своего оте-
чества… Я бессознательно и свободно должен был идти и пошел своим 
особенным путем, руководствуясь одним изучением потребности тех 
учеников, с которыми имел дело» [4, с. 51]. «цель журнала – педагоги-
ческая, но с той особенностью, что для того, чтобы сделаться наукой и 
плодотворной наукой, педагогике, по нашему убеждению, нужно пере-
стать основываться на абстрактных теориях, а принять за основание путь 
опыта и выводить свои положения от частных к общим, а не наоборот». 
В педагогике толстой твердо шел собственной дорогой, смело отвергая 
даже те мнения, традиции, которые считались передовыми. Современни-
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и ки отмечали, что к проблемам образования общество обратилось после 
переполоха, вызванного статьями л.н. толстого. о школе, воспитании и 
образовании заговорили как о самом главном вопросе жизни, от решения 
которого зависит нравственное здоровье общества, его социально-эконо-
мическое развитие.

на страницах журнала «Ясная поляна» излагались и обосновывались 
новые проблемы, стоящие перед школой, образованием в целом. еже-
месячное издание состояло из двух отделов: «Школа Ясной Поляны» и 
«Книжка Ясной поляны». 

В 1850–60 гг. развернулось мощное общественно-педагогическое дви-
жение за обновление, демократизацию школы. Многие передовые педа-
гоги и мыслители разделяли стремления л.н. толстого подойти по-ново-
му к проблеме воспитания и обучения детей. К.Д. Ушинский, к примеру, 
желал «полного успеха этому в высшей степени полезному и благодар-
ному предприятию». 

толстой приглашал к сотрудничеству в журнале учителей, «смотрящих 
на свое занятие не только как на средство существования, не только как 
на обязанность обучения детей, но как на область испытания для науки 
педагогики». В Ясную Поляну приезжали учителя из многих мест Рос-
сии, их притягивали гуманистические идеи авторской школы толстого. 
однако его деятельность вызывала недовольство властей. Во время его 
отъезда на лечение в Ясной Поляне был обыск. Протестуя против жан-
дармского произвола, толстой обратился к Александру II, после чего 
писателю были принесены извинения, но все равно в таких условиях про-
должать учительскую деятельность стало невозможно. на двенадцатом 
номере толстой был вынужден прекратить издание журнала. 

Примечательно, что министр народного просвещения головнин всту-
пился за «Ясную Поляну» в тот момент, когда цензура объявила журнал 
вредным. Деятельность толстого на этом поприще признавалась полез-
ной и заслуживающей поддержки министерства.

Первый период увлечения школьным делом толстого заканчивает-
ся, когда он начинает работу над романом «Война и мир». С 1870 по 
1875 г. л.н. толстой опять серьезно занимается школьным делом, про-
водит колоссальную работу по организации школ в уезде, заботится об 
учителях, планирует открыть в Ясной Поляне учительскую семинарию. 
И в период напряженной работы над романом л.н. толстой все боль-
ше и больше увлекается педагогикой. В 1870 г. своей статьей «о народ-
ном образовании» он привлек внимание мыслящей России к проблемам 
школы и образования. К этому периоду относится издание его методичес-
ких работ: «Азбука», «Книга для чтения», «Курс арифметики» и других.
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В середине 1870-х гг. в письме к А.А. толстой писатель рассказывает 

о своем увлечении делом народного образования: «Я полюбил опять, как 
14 лет назад, эти тысячи ребятишек, с которыми имею дело… Когда я 
вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей с их 
светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит 
тревога, ужас, вроде того, который испытывал при виде тонущих людей».

Просвещение народа он рассматривал в широком социальном плане. 
л.н. толстой считал необходимым освободить образование, воспитание 
и преподавание от «стеснений», в которых они находились, поскольку 
эти «стеснения» мешали народу избавиться от невежества, служившего 
правительству «главным доводом для применения к народу этих самых 
«стеснений» [6, с. 120]. 

Существующая школа со своей казарменной дисциплиной, формализ-
мом и бюрократией, всем своим «полицейским устройством» тормозит 
естественное развитие детей. Современную ему школу толстой отрицает 
вместе с капиталистическим прогрессом, направленным на удовлетво-
рение потребностей высших классов. По его мысли, народу нужно было 
предоставить широкие возможности для организации школ. л.н. толстой 
выступал против правительства, которое разрешало лишь всякого рода 
«мнимо просветительные» учреждения: школы, гимназии, академии, вся-
кого рода комитеты и съезды и подцензурные издания до тех пор, «пока 
эти учреждения и издания служат его целям, т.е. одуряют народ, или, по 
крайней мере, не мешают его одурению» [5, с. 365].

С тревогой в душе за судьбу народа он предлагал программу госу-
дарственного переустройства с предоставлением широких прав народу 
в общественно-экономической жизни, включая образование. В письмах 
к царю он предлагал реализовать природное стремление человека к зна-
нию, обеспечить доступ во все школы лицам всех национальностей и 
вероисповеданий, предоставить право учителям вести обучение на тех 
языках, на которых говорят дети, дать образование детям простого наро-
да, в среде которого кроются огромные природные задатки. В письме к 
николаю II в 1902 г., предвидя трагедию, в которую могут быть ввергну-
ты народ и отечество, толстой писал: «Мерами насилия можно угнетать 
народ, но нельзя управлять им. единственное средство в наше время, 
чтобы действительно управлять народом, только в том, чтобы, став во 
главе движения народа от зла к добру, от мрака к свету, вести его к дости-
жению ближайших к этому движению целей» [6, с. 308].

на основе изучения и анализа существующей школы толстой  при-
шел к выводу, что педагогика, созданная самим народом, должна лечь 
в основу всей педагогики. Вот поэтому он был сторонником пусть мало 
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и обеспеченных и плохо снабжаемых, но самостоятельных народных школ, 
созданных самим народом, по его инициативе. толстой видел отупля-
ющее влияние, которое оказывает на детей правительственная школа, 
видел ее отрыв от окружающей жизни. В результате изучения отечествен-
ной школы он пришел к выводу, что ее принципы не могут быть положе-
ны в основание педагогической жизни. 

Кроме того, толстой изучал и зарубежный опыт. Путешествуя по гер-
мании, он увидел в немецких школах картину издевательства над деть-
ми, от которых требовалось механическое заучивание того, что сообщил 
учитель. Вот запись из его дневника: «17 июня. Был в школе. Ужасно. 
Молитва за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные 
дети». Побыв в школе села цветцен близ Исны, он отметил: «глупейшая 
школа. теория без практики». После беседы с Дистервегом он запишет: 
«Умен, но холоден и не хочет верить и огорчен, что можно быть либе-
ральнее и идти дальше его». 

обобщив свои наблюдения и беседы с немецкими педагогами, толстой 
подверг критическому анализу философские основы немецкой педаго-
гики, исходившей в трактовке принципиальных вопросов воспитания и 
образования из философских систем Канта, гегеля, Фихте. Заслуга его 
в том, что он показал ограниченность этих систем и установил, что они 
не могут дать научного обоснования педагогики как науки, показал, что 
немецкая педагогика не воспитывала в духе передовых идей, а наоборот, 
всем своим строем приучала детей к обману и лицемерию, прикрывая это 
религиозным обучением и молитвами за короля. 

немцы считали, что их педагогика достигла вершины своего развития. 
толстой дал уничтожающую критику их теории, нарисовав потрясаю-
щую картину оболванивания детей в немецких школах, где высшие спо-
собности человека, его мышление, воображение и творчество не развива-
ются: «Страшно самому себе дать отчет в том убеждении, к которому я 
приведен всем виденным».

В то время, когда министерство просвещения и отдельные педагоги 
стали механически перенимать западные педагогические теории и мето-
ды обучения, толстой резко протестовал против заимствования из немец-
кой педагогики идей и опыта. это состояние немецкой школы отрез-
вляюще подействовало на педагогов и толкнуло их на отыскание путей 
развития школы и образования в национальном духе.

Свое выступление против использования немецкой методики препода-
вания толстой мотивировал тем, что она не стимулирует работу учите-
ля над расширением своего кругозора и профессионального мастерства, 
потому что «большую часть времени по этой методе учит тому, что дети 
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знают, да, кроме того, учит по руководству, и ему легко». его возмущал 
некритический перенос в русскую школу наглядного обучения, о чем он 
писал в своей статье «о методах обучения грамоте». В письме е.В. льво-
ву 11 марта 1876 г. толстой отмечал: «Я воевал с немецкой педагогикой 
именно потому, что я большую часть жизни посвятил на это дело, что я 
знаю, как думает народ и народный ребенок, и знаю, как говорить с ним; 
и это знание не слетело с неба оттого, что у меня талант (самое глупое, 
бессмысленное слово), а оттого, что я любовью и трудом приобрел это 
знание» [12, с. 161].

Признав современную ему школу несостоятельной, толстой вынуж-
ден был начать самостоятельные поиски каких-то наиболее правильных 
путей школьной работы. Уже в первых своих статьях он выступил с заяв-
лением, что науки о воспитании еще не существует, даже не положено 
«первое ее основание». Совершенно исключительное значение он при-
дает педагогическому опыту, свободу рассматривает как единственный 
критерий для науки педагогики.

Идея свободного воспитания более всего подвергалась критике и ото-
ждествлялась с анархизмом и полным развалом традиционной системы 
воспитания. Свобода образования для толстого – это гносеологический 
принцип, это необходимое условие для развития природных возмож-
ностей детей. Свободу он рассматривал как единственный критерий для 
педагогики. такой путь требует от учителя разносторонней подготов-
ки, глубокого знания детской психики, понимания интересов и запросов 
детей, их возрастных и индивидуальных особенностей.

на опыте Яснополянской школы толстой доказал, что творческие силы 
детей и их нравственные возможности раскрываются только тогда, когда 
они становятся участниками педагогического процесса в обстановке 
непринужденности и сотрудничества. он хорошо понимал, что каждый 
ребенок обладает «особенным дарованием и способен выполнить опре-
деленную задачу. нужно постараться открыть в ребенке это особенное 
дарование и соответственно этому направлять его образование и воспи-
тание» [13, с. 303]. Прогрессивным в этих взглядах толстого было то, что 
он ратовал за школу, в которой бьется живая мысль, которая приходит в 
результате поиска новых форм работы и является творческой педагоги-
ческой лабораторией.

Д.И. Писарев отмечал: «то, что обучение может идти совершенно 
успешно не только без розг, но даже, что несравненно важнее, без всяко-
го нравственного принуждения, это доказано на вечные времена практи-
ческим опытом самого же графа толстого, в Яснополянской школе» [7, 
с. 214]. 
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и Занятия толстого педагогикой были пронизаны глубокой верой в твор-
ческие силы, природные возможности детей. это было одной из решаю-
щих предпосылок той плодотворной новаторской деятельности, которую 
он вел на протяжении всей жизни. он писал: «Здоровый ребенок родится 
на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной гармонии в 
отношении правды, красоты и добра, которые мы носим в себе, … родив-
шись, человек представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты 
и добра» [10, с. 287].

глубоко изучив психику ребенка, познав возможности детского орга-
низма, толстой заботился о том, чтобы воспитание и обучение не пода-
вили то очень важное и существенное, что дано ребенку от природы. 
Концепция л.н. толстого о совершенстве детской природы – явление 
уникальное. это гимн творению природы. тезис о совершенстве ребен-
ка от рождения толстой положил в основу своих взглядов на воспитание 
детей. такой подход способствовал усилению внимания к ребенку, к его 
возрастным и индивидуальным особенностям, с одной стороны, а с дру-
гой – разрушал авторитаризм в воспитании. та школа, которая не учиты-
вает природные возможности ребенка, применяет принудительные меры 
в учении, по мысли толстого, не имеет права на существование.

толстой подчеркивал, что «насилие соблазнительно потому, что осво-
бождает от усиленного внимания. тот прием, который при своем введе-
нии в школу не требует усиления дисциплины, хорош, тот же, который 
требует большей строгости, наверное, дурен» [9, с. 88].

Школа мыслилась толстым как учебное заведение, в котором должен 
реализоваться принцип служения добру и совершенствованию. А это 
было возможным лишь в условиях свободного воспитания. этой идее он 
был верен во все периоды своей жизни и педагогической деятельности. 
Учение и воспитание, организованное в соответствии с таким подходом, 
исключало применение телесных наказаний.

Учеба в Яснополянской школе сильно отличалась от обычных под-
ходов. Учебные занятия начинались в 8–9 часов утра. В середине дня – 
перерыв на отдых и обед, после чего снова занятия в течение 3–4 часов. 
Каждый учитель проводил по 5–6 уроков в день. основной формой 
занятий был не урок, а свободная беседа с учениками, в ходе которой 
дети обучались чтению, письму, арифметике, закону божьему, усваива-
ли сведения по истории, географии, природоведению, доступные для их 
возраста. Проводились беседы по русской истории, на уроках естествоз-
нания ученики проводили опыты, большое внимание уделялось само-
стоятельным сочинениям. Значительный интерес вызывали у учеников 
уроки истории. лев николаевич сам рассказывал им об отечественной 
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войне 1812 г., о храбрости русских солдат, о том, как народ защищал 
свою землю.

В зависимости от возраста и уровня подготовки ученики делились на 
три группы: младшую, среднюю, старшую. не было стабильного рас-
писания учебных занятий, заданий на дом не задавали. наряду с этим 
глубокое уважение к детской личности, пристальное изучение каждого 
ребенка, его склонностей и способностей, развитие его интересов и по-
требностей выгодно отличали Яснополянскую школу от других учебных 
заведений. толстой страстно боролся с рутиной и бюрократизмом в об-
ласти воспитания и образования, давая пример умелого и уважительного 
отношения к детям, развития их творческих сил и способностей. 

Маккавейский писал: «толстой считает, раз дети по собственной воле 
приходят в школу с целью учиться, сами скоро придут к заключению, 
что для успешности этого учения им необходимо подчиняться извест-
ным условиям внешнего порядка. этот беспорядок даже “полезен и неза-
метен”, как условие, при котором сохраняется ученикам полная свобода 
прямо и ясно выражать свое отношение к школе и ее урокам» [11, с. 27]. 

толстой полагал, что, просвещая народ, мы способствуем наиболее 
полному проявлению его природной сущности, духовных запросов. он 
требовал образования для всех сословий и это требование увязывал со 
справедливым государственным устройством. «Покуда не будет боль-
шого равенства образования – не бывать и лучшему государственному 
устройству» [8, с. 414]. 

Идея свободного воспитания толстого означала требование предоста-
вить народу право создавать школу для своих детей и определять содер-
жание обучения и воспитания. Педагогические принципы его системы 
базировались на народной мудрости: нравственной обоснованности и 
практической сообразности даваемых детям знаний, утверждении любви 
и уважению к достоинству личности, организации школ на идеях свобод-
ного воспитания.

Социально-педагогическое наследие великого мыслителя, художника 
и педагога л.н. толстого уникально, оно всегда будет востребовано. По 
меткому определению леонида леонова, он «не принадлежит к людям, 
которые, может быть, и рады бы не мыслить и не выражать того, что 
заложено им в душу, но не могут не делать того, к чему влекут их две 
непреодолимые силы: внутренняя потребность и требование людей» [2]. 

л.н. толстой заставил думать о том, что «кое-что из прочно зачислен-
ных нами в реестр ошибок и заблуждений было на деле пророческим 
видением будущего» [1]. В современных условиях утраты духовно-
нравственного кода народа обращение к творческому наследию л.н. тол-
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и стого для осмысления и постижения глубинных процессов человеческого 
бытия, становления и развития человека как целостной личности, слу-
жения высшим идеалам добра и справедливости становится насущной 
потребностью и необходимостью.
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эколого-образовательное пространство вуза:  
диагностика, технологии, проекты

И.В. Вагнер

Гуманитарно-экологическое образование 
студентов социально-педагогических  
и психолого-педагогических специальностей 

Модель гуманитарно-экологического образования студентов социально- и 
психолого-педагогических факультетов направлена на развитие у них экологи-
ческой культуры, создание условий для освоения будущими педагогами содер-
жания и методики гуманитарно-экологического образования школьников. 
Ключевые слова: экологическая этика, гуманитарно-экологическое образова-
ние, экологическая культура, высшее образование.

необходимость специальной подготовки будущих педагогов к реали-
зации экологической этики как гуманитарного компонента экологичес-
кого образования и воспитания, к развитию у школьников экологической 
культуры, духовно-нравственных основ отношения к природе обусловле-
на объективными тенденциями современного этапа развития цивилиза-
ции, теории и практики экологического образования и воспитания. тех-
нократическая цивилизация вошла в противоречие с законами природы: 
потребляя, человечество превысило возможности биосферы восстанавли-
вать утраченное. осознание первопричины такого состояния окружаю-
щей среды привело специалистов разных областей знаний к заключению 
о том, что экологический кризис по сути своей носит мировоззренческий, 
духовно-нравственный характер. это означает, что выход из него связан 
с переориентацией представлений современной молодежи о безмерных 
богатствах природы и о человеке как ее покорителе, с восприятия приро-
ды как утилитарной ценности, т.е. с потребительской культуры, на цен-
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ности экологической этики, гармоничного сосуществования природы и 
общества, коэволюции, устойчивого развития.

Углубление экологического кризиса выражается не только в ухудше-
нии экологической ситуации, но в опасных тенденциях изменения эко-
логического мышления, сознания, представлений на фоне тревожной 
динамики экологического опыта. В настоящее время доминирование иде-
ологии природопользования, потребления в экологическом образовании 
противоречит необходимости кардинального культурологического, акси-
ологического переворота в отношении современного человека к природе, 
утверждении нравственного императива его взаимодействия с природой, 
экологизации духовной культуры человека и одухотворению взаимо-
действия человека с природой. 

экологическая культура – многоаспектное масштабное понятие, в 
которое разные авторы вкладывают неодинаковое содержание. общим 
является определение сущности экологической культуры в противопо-
ставлении ее деструктивному поведению в природе, хищническому отно-
шению к природным ресурсам. однако необходимо рассматривать сущ-
ность экологической культуры не столько с позиций «хорошо – плохо», 
но проанализировать (прежде всего, в аксиологическом плане), какое ка-
чество экологической культуры может быть принято за «хорошо». необ-
ходимо различать, как минимум, два контекста: экологическую культуру, 
трактуемую с позиций потребления, т.е. тип потребительской экологи-
ческой культуры, которая формируется в контексте грамотного использо-
вания природных ресурсов, – и экологическую культуру как гармоничное 
сосуществование человека и природы, признание природы как равнове-
ликой ценности. 

опасным проявлением современного этапа экологического кризиса 
является не только сам факт участившихся экологических катастроф, а 
то, что последние в совокупности становятся экологическим опытом под-
растающего поколения, точкой отсчета представлений молодежи об «эко-
логической норме, благополучии». экологический опыт современного 
ребенка перенасыщен негативными примерами взаимодействия человека 
и природы. экологическое образование, которое идет по пути воспитания 
«от противного», демонстрации того, «как нельзя обращаться с приро-
дой», идет в никуда, т.к. количество негативного экологического опыта 
ребенка ведет не столько к формированию у него готовности к продук-
тивной экологической деятельности, сколько к искажению понятий «эко-
логической нормы», «экологического благополучия». 

Другим проявлением экологического кризиса является тенденция 
отчуждения ребенка от природы. Между ребенком и живой природой 
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непреодолимо красочной, информативной, комфортной и мертвенно-
искусственной стеной встает цивилизация. Усиление негативного эко-
логического опыта вместе с отчуждением человека от природы получает 
закономерное продолжение в тревожной тенденции развития экологичес-
кого образования в контексте экологической безопасности. такое эколо-
гическое образование акцентирует внимание на привитии ребенку навы-
ков обеспечения своего личного экологического благополучия в отдельно 
взятой экосистеме «я – мир» и способствует укреплению в его сознании 
представлений об экологическом благополучии как защите от последст-
вий антропогенного влияния на природу. В такой логике непросто найти 
место для формирования ценностного отношения к природе, т.к. она в 
данном случае – не жертва человеческого эгоизма, а источник зла, опас-
ности, нечто враждебное нам. Измерение степени загрязненности воды, 
атмосферы, почвы, широко практикуемое в современных экологических 
программах, приведет любого здравомыслящего человека к желанию 
защитить себя, свое здоровье от воздействия этой воды, атмосферы и 
почвы. нужен прочный мостик, по которому ребенок дойдет до культу-
ры гармонии с природой, признания ее самоценности и осознания необ-
ходимости защитить природу от антропогенного воздействия ради при-
роды и ради того, чтобы не доводить до абсурда бегство цивилизации от 
экологического бумеранга. таким мостиком должно стать гуманитарное 
экологическое образование. 

Подготовка будущих педагогов к реализации гуманитарного компо-
нента экологического образования и эколого-этического воспитания 
необходима для того, чтобы обеспечить формирование у детей знаний о 
моральных и нравственных основах взаимодействия человека и Природы; 
экокультурных ценностях и эколого-эстетических идеалах, определявших в 
разные времена различные модели отношения человека к природе; об эко-
логических нормах и традициях народов разных стран; знаний о позитив-
ном опыте взаимодействия человека и Природы; навыков реализации эко-
культурных ценностей в практике взаимодействия с окружающим миром; 
осмысления этических категорий применительно к системе отношений 
человека к Природе. гуманитарное экологическое образование будет 
формировать у детей потребность в диалоге с живой природой, который 
расширит опыт наблюдения последней, обеспечит формирование эмоци-
ально-чувственного отношения к природе. 

Реализация настоящей модели направлена на подготовку будущих 
педагогов к формированию у детей экологически развитой эмоционально-
чувственной сферы, способности к переживанию и стремления к постиже-
нию чувства гармонии с природой, наслаждения ее красотой, сострадания, 
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сочувствия ей в трагичных ситуациях, воспитания у детей и молодежи 
активной нравственно-экологической позиции. 

Подготовка студентов по данной образовательной программе позво-
лит им реализовать потенциал изобразительного искусства, литературы, 
музыки в экологическом образовании воспитания, что в свою очередь 
поможет ребенку в формировании позитивной картины природы, под-
линных представлений о гармонии с ней, ее неповторимости, эстетиче-
ской ценности. Курс ориентирует будущих педагогов на формирование 
у детей опыта соблюдения нравственных норм отношения к природе, 
интерпретации эмоционального опыта в различных видах творческой 
деятельности; оценки и самооценки с этических позиций поведения чело-
века в природе, отношения его к окружающему миру; анализа экокуль-
турной ситуации и субъективного отношения человека к окружающей 
среде; проектирования моделей собственного поведения и деятельности 
сообразно экокультурным ценностям, эколого-эстетическим идеалам и 
этическим принципам взаимодействия с природой. 

гуманитарная экология, востребующая богатый потенциал гуманитар-
ных областей знания в экологическом воспитании, позволит обеспечить 
формирование у детей такой экологической культуры, которая будет 
означать их переориентацию с позиций природопользования на позиции 
гармонии взаимодействия человека и природы, единство экологически 
развитых интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельност-
ной сфер личности. Достижение этого результата возможно лишь при 
условии сформированности у педагогов соответствующей педагоги-
ческой и нравственно-экологической позиции личности, системы вос-
питательных и экологических ценностей, на что направлена настоящая 
модель гуманитарно-экологического образования студентов социально-
педагогических и психолого-педагогических специальностей.

Модель носит алгоритмический характер, что означает выстроенную 
в ней логическую взаимосвязь инвариантных линейных модулей, разви-
тие которых осуществляется посредством интеграции содержательных и 
структурно-функциональных модулей образовательного процесса. 
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А.В. Гагарин, Л.К. Раицкая, Л.А. Быстрякова

личностно-профессиональное  
развитие студентов в информационно-
средовых взаимодействиях1

в статье обсуждается проблема развития профессиональных качеств и свойств 
личности студентов в условиях информационно-средовых взаимодействий на 
примере интернет-среды. Приведены ряд принципиальных теоретических пози-
ций, некоторые результаты их опытной проверки.
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, студент, интернет 
как профессионально-образовательная среда, информационно-средовые взаи-
модействия (информационно-коммуникационные взаимодействия), информа-
ционно-коммуникационная деятельность, информационно-коммуникационная 
компетентность, информационно-коммуникационные технологии (психолого-
акмеологическое содержание).

Информационное общество объективно ведет к изменению всех соци-
альных институтов и, прежде всего, образования, которое должно тран-
слировать актуальную информацию о состоянии общества и способст-
вовать репродукции социальной системы. Сегодня в самых различных 
областях жизнедеятельности человека получили распространение слож-
ные технические устройства, непрерывно и активно совершенствуются 
и сменяют друг друга информационно-коммуникационные технологии, 
быстро устаревают «новые» знания, появляется все большее количест-
во информационных продуктов в результате беспрецедентного увели-
чения скорости обмена информацией. очевидно, что в таких условиях 
общество предъявляет соответствующие требования к подготовке специ-
алистов во всех областях.

если традиционно система образования ставила целью передать моло-
дому поколению знания, которые были накоплены обществом и которые 
позволяли бы молодым людям по окончании школы или вуза включаться 
в той или иной мере в стабильную профессиональную деятельность, то в 
новом обществе молодежь должна быть готова к деятельности в условиях 
постоянных изменений в социальной среде. Для современной молодежи 

1 Исследование выполнено при поддержке РгнФ (проект № 13-06-00479 «экология 
человека: фактор культуры. Развитие экологической культуры детей и молодежи в индуст-
риальном обществе»).
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актуальны и значимы способности к самостоятельному целеполаганию, 
самостоятельной постановке и решению личностных и профессиональ-
ных задач, принятию критических решений, к эффективному, в том числе 
мультилигвальному, межличностному общению, к освоению и перера-
ботке огромных массивов информации, к деятельности в неопределенных 
и сложных ситуациях.

Именно этим обусловлена смена парадигм образования и активный 
переход от знаниевой парадигмы к той, в основе которой лежит компе-
тентностный подход. Последний считается теоретической базой обра-
зования современной личности, способной осуществлять эффективную 
активную жизнедеятельность в современном (глобальном) информаци-
онном социуме, в том числе в рамках российской системы высшего обра-
зования, которая сегодня предпринимает попытку интеграции в обще-
европейское («Болонское») пространство и, в конечном счете, мировое 
пространство. 

такого рода качественный «переход», а точнее кардинальная «смена» 
парадигм высшего образования с традиционной российской (обществен-
но-ориентированной, «деятельностной») на инновационную глобальную, 
мировую (индивидуально-ориентированную, «компетентностную») пре-
допределяет, несомненно, как необходимость их адекватной интеграции, 
так и соответствующую («конкурентоспособную») специфику функцио-
нирования личности в современных условиях общего информационного 
пространства.

В свою очередь, сказанное требует выявления практических путей 
создания качественно новой профессионально-образовательной среды 
в условиях России, где студент из любой страны мира мог бы получить 
профессиональное образование, соответствующее потребностям его лич-
ности и «глобальной парадигмы», среды, которая бы способствовала 
самополаганию целей для индивидуальной образовательной траектории 
и раскрытию способностей личности, ее разностороннему совершенство-
ванию и саморазвитию в рамках непрерывного образования, позволяю-
щему личности быть готовой к постоянным изменениям в технологиях и 
знаниях в информационном обществе. 

такое развитие происходит в деятельности, прежде всего, ведущей для 
соответствующего возраста (для студентов – в самостоятельной учебно-
познавательной [2; 4]), которая в Интернете имеет специфические осо-
бенности. Именно их реализация представляется нам перспективной в 
плане личностно-профессионального развития современных специали-
стов в процессе их подготовки в высшей школе. 
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Мы определяем данную деятельность как деятельность информаци-

онно-коммуникационной направленности (информационно-коммуника-
ционная деятельность). она организуется и осуществляется в условиях 
высшего учебного заведения при внешнем к обучающему целеполагании, 
что может трактоваться как меньшая степень свободы (учебный план, 
определенная программами дисциплин тематика, невозможность свобод-
ного междисциплинарного подхода к самостоятельной учебно-познава-
тельной работе) и меньшая, соответственно, степень активности (внеш-
нее целеполагание во многом является сдерживающим мотивацию, а, 
следовательно, и активность студента фактором). 

но даже в современных сравнительно жестко детерминированных 
условиях в высшем профессиональном образовании такая деятельность 
при эффективном эволюционном развитии за счет психолого-дидакти-
ческого, эколого-психологического, акмеологического, личностно-ори-
ентированного и деятельностного подходов к ее организации препода-
вателями и студентами и осуществлению студентами преобразуется в 
познавательную деятельность. При этом Интернет-среда снимает «гра-
ницы» такой деятельности, создаваемые специфическими условиями, т.е. 
учебным заведением, без внешнего для студентов целеполагания и конт-
роля. Результатом деятельности является освоение новых для студентов 
знаний и развитие их личности и способностей [4]. 

В процессуальном отношении информационно-коммуникационная 
деятельность студентов (в Интернет-среде) представлена субъектно-
субъектными и субъектно-объектными средовыми взаимодействиями 
в ее структуре [3], прежде всего, информационно-средовыми, которые 
далее для удобства восприятия предлагаемых идей мы обозначили как 
информационно-коммуникационные. 

Информационно-коммуникационные взаимодействия опосредованы 
реализацией психолого-акмеологического содержания соответствую-
щих технологий (информационно-коммуникационных, в нашем случае – 
Интернет-технологий) и созданием на базе возможностей пространства 
Интернет специальной (личностно-развивающей) профессионально-обра-
зовательной среды. По содержанию рассматриваемые взаимодействия 
определяются соответствующими составляющими такой профессиональ-
но-образовательной среды, создание которой направлено на личностно-
профессиональное развитие студентов в различных видах и средствами 
информационно-коммуникационной деятельности.

Интегральным критерием личностно-профессионального развития сту-
дентов в информационно-коммуникационных взаимодействиях в наших 
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исследованиях [1; 2; 4] выступает информационно-коммуникационная 
компетентность личности, а точнее – уровень ее сформированности.

Информационно-коммуникационная компетентность личности в рам-
ках интеграции психолого-акмеологического, психолого-правового и 
психолого-педагогического знания рассматривается нами:

– как результат овладения личностью в процессе ее становления клю-
чевыми компетенциями, связанными с пониманием роли глобального 
информационного пространства в личностно-профессиональном раз-
витии человека, своего места в нем как личности и как профессионала; 
результат личностного самосовершенствования, отражающего потреб-
ность в саморазвитии и личностном росте;

– как неотъемлемая составляющая профессионализма личности, объ-
единяющая ее качества, дающие ей возможность осуществлять профес-
сиональную деятельность с применением современных информационно-
коммуникационных технологий; 

– как связующее звено в системе важнейших образований «информа-
ционной личности» – информационной культуры и частных случаев ее 
компетентностного проявления (информационной и информационно-
коммуникационной компетентностей); 

− как интегративное свойство личности, в котором структурно пред-
ставлены мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностно-прак-
тический, эмоционально-волевой, рефлексивный компоненты;

− как системно-функциональное образование, представленное соот-
ветствующими личностными функциями: общими (мировоззренческой, 
методологической, ценностной, прогностической, социальной, культур-
ной, образовательно-развивающей, профессиональной) и специальными 
(непосредственно информационной, коммуникационной, поисковой, удо-
стоверительной, организационной, конструктивной) [1; 2; 4].

Конкретные критерии и показатели продуктивного развития, а также 
уровни сформированности информационно-коммуникационной компе-
тентности личности имеют свою специфику, в том числе определяемую 
особенностями современной парадигмы социального развития в глобаль-
ном информационном пространстве, следуя которой продуктивность 
профессиональной деятельности определяется степенью реализации в 
ней всей совокупности соответствующих личностно-профессиональных 
свойств и качеств специалиста – профессиональных компетенций и ком-
петентностей. 

общие (интегративные) критерии продуктивности развития профес-
сиональной компетентности определяются закономерностями профес-
сиональной подготовки личности на различном уровне и отражают пси-
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холого-акмеологический, психолого-дидактический, гносеологический, 
социологический и др. аспекты, имеющие непосредственное отношение к 
организации, самоорганизации и осуществлению профессиональной дея-
тельности вообще и с применением информационно-коммуникационных 
технологий – в частности. 

частные (интегральные) критерии продуктивности развития инфор-
мационно-коммуникационной компетентности в своих показателях 
отражают уровень ее сформированности по компонентам: мотиваци-
онно-ценностному, когнитивному, деятельностно-практическому, эмоци-
онально-волевому, рефлексивному – и являются теоретическим основани-
ем для разработки соответствующего диагностического инструментария 
опытного исследования (см. ниже).

Взаимодействиями, имеющими важнейшее значение в развитии инфор-
мационно-коммуникационной компетентности личности, являются: взаи-
модействия в системе профессионально-образовательной деятельности 
(в рамках высшего образования, переподготовки и повышения квалифи-
кации); взаимодействия в системе непосредственной профессиональной 
деятельности (осуществляются параллельно с предыдущими); взаимо-
действия в системе профессионально-ориентированной деятельности в 
Интернет-среде. 

В этих взаимодействиях человек может выступать как в роли объекта, 
принимающего воздействия со стороны других, так и в роли субъекта 
своей активности (в частности, различных видов информационно-комму-
никационной деятельности). 

В этой связи в исследовании на основе классификации экопсихологи-
ческих взаимодействий В.И. Панова [3] определены типы информаци-
онно-коммуникационных взаимодействий специалистов в системе про-
фессионально-образовательной и непосредственно-профессиональной 
среды, не способствующих и способствующих продуктивному развитию 
информационно-коммуникационной компетентности личности (совокуп-
ность которых выступает важнейшим фактором развития информацион-
но-коммуникационной компетентности). 

Данные взаимодействия в полной мере не могут быть реализова-
ны вне профессионально-образовательной среды, которая представляет 
собой конкретные и специально реализованные акмеологические, педа-
гогические, психологические, организационные, экономические и другие 
условия продуктивности деятельности в данной среде. Последняя носит 
профессионально-образовательный характер и в структуре модели пред-
ставлена в двух ее проявлениях: 1) среда учреждения профессионального 
образования / среда осуществления непосредственно профессиональной 
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деятельности; 2) виртуальная информационно-образовательная среда 
(совокупность возможностей Интернета). Указанные среды пересекаются 
и взаимопроникают друг в друга. 

Первое проявление мы рассматриваем в контексте специальной орга-
низации среды на основе психолого-акмеологических принципов. Вто-
рое – как среду, аккумулирующую многочисленные разноформатные 
информационные ресурсы на основе электронной системы планирования, 
управления и контроля профессионально-образовательной среды, а также 
непосредственно в системе профессиональной деятельности.

Психолого-акмеологическая система развития информационно-ком-
муникационной компетентности (установочно-проектировочный, кон-
структивно-организационный, оценочно-рефлексивный) отражает осо-
бенности специально организованного включения студентов в рамках 
профессионально-образовательного процесса (высшее, дополнительное 
профессиональное образование, переподготовка, повышение квалифика-
ции) в информационно-коммуникационную деятельность с дальнейшим 
ее развитием в условиях непосредственно профессиональной деятель-
ности [1].

тогда информационно-коммуникационная деятельность рассматри-
вается в свою очередь как совокупность специально организованных 
информационно-коммуникационных взаимодействий личности, которые 
опосредованы, с одной стороны, реализацией психолого-акмеологическо-
го содержания Интернет-технологий; с другой – психолого-акмеологи-
ческой технологией создания профессионально-образовательной среды.

Психолого-акмеологическая система развития информационно-ком-
муникационной компетентности характеризуется возможностью выбора 
тех или иных информационно-коммуникационных технологий и, следо-
вательно, вида взаимодействия: синхронное – асинхронное; индивиду-
альное – групповое; подготовленное – неподготовленное; самостоятель-
ное – имеющее психолого-акмеологическое сопровождение, – а также 
использованием психолого-дидактической составляющей (цели, задачи, 
содержание, результаты, формы, методы) [4].

Кроме того, отметим, что информационно-коммуникационная дея-
тельность студентов в условиях соответствующих взаимодействий в 
Интернет-среде в зависимости от различных критериев (по целевой 
направленности для преподавателей, организующей ее, и студентов, ее 
осуществляющих; по видовой и подвидовой направленности; по формам; 
по условия и уровням организации; по самостоятельности; по целепола-
ганию; по Интернет-технологиям; по решаемой задаче; по содержанию 
деятельности; по продолжительности и непрерывности) может иметь 
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различные виды и формы (сессии/занятия – сессия онлайн, аудитор-
ное занятие, направленный поиск, свободная гипертекстовая навигация, 
решение определенной познавательной задачи, симуляция, или игровая 
сессия; проекты – проект онлайн или комбинированный; оффлайновая 
подготовительная деятельность – работа с информацией оффлайн, твор-
ческая работа оффлайн, подготовительная работа оффлайн в рамках про-
екта) [4].

Продуктивность такой деятельности студентов в Интернет-среде пред-
ставляет собой улучшение (повышение или понижение) показателей и 
уровней, определяющих ее успешность на основании ряда интегративных 
критериев (определяющих: психологических, дидактических, гносеологи-
ческих; важных (косвенных): организационных, социологических, кибер-
нетических), которые определяют удовлетворенность участников деятель-
ности ее результатами и психологические последствия такой деятельности 
в личностном плане после подведения итогов деятельностного акта.

Здесь следует отметить, что под информационно-коммуникационными 
технологиями, в которых потенциально заложено психолого-акмеологи-
ческое содержание, понимаются направленные на специальную органи-
зацию информационно-коммуникационных взаимодействий личности в 
условиях Интернета, способствующих личностно-профессиональному 
развитию.

Психолого-акмеологический аспект использования информационно-
коммуникационных технологий в нашем исследовании отражен, прежде 
всего, в том, что информационно-образовательная среда оказывает суще-
ственное (психоактивное) влияние на развитие информационно-комму-
никационной компетентности. Использование психолого-акмеологиче-
ского подхода к применению указанных технологий позволяет раскрыть 
специфику соответствующим образом организованного образовательно-
го процесса, осуществляемого в данной среде.

Специально организованный таким образом профессионально-образо-
вательный процесс может осуществляться самостоятельно, но его разви-
вающий потенциал «включается» и «дозируется» посредством реализа-
ции психолого-акмеологической системы.

Информационно-коммуникационные технологии рассматриваются 
нами, с одной стороны, как материальная основа системы коммуника-
ций, за счет которой осуществляется передача необходимых данных; 
с другой – как сама информационная система глобального характера. 
В последнем случае их составными частями являются и Интернет-сер-
висы, и сетевые информационные ресурсы, и деятельность в Интернет-
среде. Именно этот комплекс составляющих в совокупности может обес-
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печить реализацию их психолого-акмеологического содержания. Данные 
технологии принято классифицировать по способу коммуникации как 
синхронные (оффлайновые, или автономные) и асинхронные (онлайно-
вые, или диалоговые). Практически все они имеют коммуникационную 
составляющую. С появлением технологий Веб 2.0. рассматриваемые 
технологии можно также классифицировать по индивидуальному или 
групповому (совместному) использованию. отметим также технологии 
поиска.

Далее приведены некоторые результаты общих эмпирических исследо-
ваний по выявлению особенностей влияния того или иного типа инфор-
мационно-коммуникационных взаимодействий на возможный результат 
развития информационно-коммуникационной компетентности. В рамках 
общих эмпирических исследований была проведена экспертная оценка 
респондентами:

1) значения отдельных информационно-коммуникационных техноло-
гий в их деятельности;

2) заложенных в такого рода технологиях возможностей для эффектив-
ной профессиональной деятельности;

3) необходимых качеств личности для эффективной информационно-
коммуникационной деятельности.

В первом случае по результатам экспертных оценок показано, что 
различные информационно-коммуникационные технологии имеют спе-
цифические характеристики, отсюда и профессиональная деятельность, 
организованная с использованием этих технологий, приобретает специ-
фические свойства.

В этой связи выделены основные характеристики синхронных, асинх-
ронных, поисковых и прочих технологий. определено, что наиболее 
используемыми информационно-коммуникационными технологиями в 
профессиональной деятельности в различных сферах следует считать 
поисковые (каталоги, поисковые и метапоисковые машины); асинхрон-
ные (блоги, синдикация новостей); синхронные (видеоконференции); 
технологии Веб 2.0. (социальные службы закладок, обучающие техноло-
гии, корпусные технологии, файлообменные сети). 

Во-вторых, по мнению экспертов, такие технологии имеют большие 
возможности в профессиональной деятельности, поскольку могут быть 
применены пользователями независимо от опыта. они тесно связаны с 
поиском и переработкой информации.

Кроме того, в результате экспертного опроса выявлены наиболее про-
дуктивные в профессиональной деятельности информационно-комму-
никационные технологии: поисковые (73%); электронная почта (27%), 
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блоги (19%), службы закладок (31%), синдикация новостей (54%) и про-
чие технологии, включая корпусные Интернет-технологии и файлооб-
менные сети (43%).

Понятно, что результат оценки связан с разным восприятием специ-
фики собственной профессиональной деятельности (та или иная струк-
турированность, уровень осмысления ее целей, особенности собственной 
классификации технологий и т.д.). 

И наконец, в-третьих, на основе анализа выделенных экспертами 
свойств личности, черт характера и способностей, которые в наиболь-
шей степени способствуют эффективной деятельности с использованием 
изучаемых технологий, имеются особенности: в реализации поисковой 
деятельности (организованность, абстрактное мышление, настойчивость, 
интуиция, способности к переработке информации, рациональность); в 
деятельности по освоению информационно-коммуникационных техно-
логий (настойчивость, логический склад ума, аналитический ум, несте-
реотипный подход к решению задач, критичность, гармоничное развитие 
языковых и математических способностей); в деятельности по развитию 
соответствующих технологий (настойчивость, логический склад ума, 
аналитический ум, нестереотипный подход к решению задач, гармонич-
ное развитие языковых и математических способностей, способность 
генерировать новые идеи, работоспособность, профессиональная интуи-
ция); в деятельности по самообразованию в сфере изучаемых технологий 
(организованность, ответственность, работоспособность, способность к 
деятельности по инструкциям/алгоритмам, способности к обучению, к 
концентрации внимания, хорошая память, высокая мотивация к освое-
нию профессионально значимых навыков, настойчивость, готовность к 
риску, способность концентрироваться, разносторонние интересы); в дея-
тельности по созданию нового содержания (контента) в соответствии с 
ее (деятельности) профессиональной спецификой (гибкость и оригиналь-
ность мышления, независимость, решение проблем с опорой на логику  
и/или чувства, воображение, способность генерировать новые идеи, инту-
иция, умение работать в команде, приспособление, гибкость мышления, 
рациональность).

По итогам экспертного опроса было установлено, что информационно-
коммуникационные технологии являются оптимальными для повышения 
эффективности деятельности в силу их характеристик и потенциальных 
возможностей (избыточность, отменяемость операций, неравномерность 
структурирования, наличие информации для любого пользователя), от-
сутствие коммуникационных барьеров для личностного взаимодейст-
вия при возможности сочетания с профессиональным общением в целях 
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получения специальной информации или опосредованного общения, 
эффективность с точки зрения временных затрат, доступность. С другой 
стороны, выявлено, что указанные технологии предлагают новые меха-
низмы для продуктивной самореализации личности в профессиональной 
деятельности.

В результате теоретического и эмпирического анализа особенностей 
психолого-акмеологического содержания информационно-коммуника-
ционных технологий определены психолого-акмеологические принципы 
его реализации в практике развития информационно-коммуникационной 
компетентности студентов (информационно-средовые, информационно-
коммуникационные, информационно-личностные).

В задачи непосредственно развивающего эксперимента вошли такие 
принципиальные позиции, как экспериментальное изучение специфики 
ее развития на констатирующем (получение информативной характерис-
тики особенностей информационно-коммуникационной компетентности 
специалистов в условиях разных видов и типов взаимодействий) и непо-
средственно развивающем (изучение динамики развития информацион-
но-коммуникационной компетентности специалистов в процессе моде-
лирования профессионально-образовательных сред микроуровня) этапах 
эксперимента; проведение сравнительного анализа данных, полученных 
до начала и после окончания эксперимента в экспериментальных и конт-
рольных (по 35 чел.) группах.

на констатирующем этапе был определен актуальный уровень инфор-
мационно-коммуникационной компетентности респондентов в контроль-
ных и экспериментальных группах в соответствии с выделенными ранее 
интегральными критериями. 

При сравнении данных по U-критерию Манна-Уитни существенных 
различий в показателях уровней сформированности информационно-
коммуникационной компетентности в указанных выборках нет. это было 
подтверждено и статистически (р ≥ 0,05).

на непосредственно развивающем этапе респонденты эксперименталь-
ной группы в рамках аудиторного времени, а также параллельно в про-
цессе профессиональной деятельности на протяжении периода обучения 
включались в групповые сессии онлайн для решения учебно-профессио-
нальных и непосредственно профессиональных задач; в деятельность с 
применением различных информационно-коммуникационных техноло-
гий; в индивидуальную и групповую поисковую деятельность для реше-
ния определенных информационных задач; в индивидуальную и груп-
повую информационно-коммуникативную деятельность, в том числе 
на платформе Веб 2.0; в решение отдельных учебно-профессиональных 



С
оц

иа
ль

но
-э

ко
ло

ги
че

ск
ие

 
те

хн
ол

ог
ии

73
задач с использованием комплекса указанных выше технологий; в зада-
ния, стимулирующие свободную гипертекстовую навигацию во внеауди-
торное время; в проектную индивидуальную и групповую деятельность; 
в комбинированную работу с информацией.

наконец, на контрольном этапе эксперимента проведены контрольные 
диагностические и необходимые статистические измерения.

В процессе развивающего эксперимента получены результаты по 
вышеуказанным критериям, которые позволили установить уровни раз-
вития информационно-коммуникационной компетентности в экспери-
ментальной группе и сопоставить его с данными по контрольной группе.

так, изменение информационных потребностей в экспериментальной 
группе оказалось существенным (W-критерий Вилкоксона, p ≤ 0,05). 
Сопоставление изменений информационных потребностей в эксперимен-
тальной группе с контрольной по U-критерию Манна-Уитни (p ≤ 0,05) 
также показало существенный опережающий рост.

Изучены особенности взаимодействия респондентов эксперименталь-
ных групп с информацией, в частности, по отношению эффективно 
выполненных заданий к общему числу заданий по работе с информацией. 
Сравнивались данные в начале и в конце эксперимента (W-критерий Вил-
коксона, p ≤ 0,05). Сравнение экспериментальной и контрольной выбор-
ки подтвердило заметное увеличение соответствующих показателей ког-
нитивного критерия (U-критерий Манна-Уитни, p ≤ 0,05).

Выявлены особенности динамики информационного поведения участ-
ников эксперимента, отражающие варианты поведения в контексте 
эффективности поиска качественной информации. По окончании экспе-
римента для респондентов в экспериментальной группе характерно про-
явление аналитической формы информационного поведения в чистом 
виде, а также с преобладанием аналитических элементов (W-критерий 
Вилкоксона, p ≤ 0,05). Сравнение данных по информационному пове-
дению экспериментальной выборки с контрольной выборкой в начале и 
в конце эксперимента показало, что позитивны изменения в поведении 
участников по отношению к информации (U-критерий Манна-Уитни, 
p ≤ 0,05).

По результатам самооценки эмоционально-волевых свойств личности 
(целеустремленность, настойчивость, самостоятельность, терпение, ини-
циативность, самоконтроль, локус контроля, эмоциональная стабиль-
ность) в экспериментальных группах было отмечено заметное увели-
чение показателей, характеризующих проявление волевых качеств и 
эмоциональной стабильности как необходимых составляющих в прояв-
лении информационно-коммуникационной компетентности (W-критерий 



74

эк
ол

ог
о-

об
ра

зо
ва

те
ль

но
е 

пр
ос

тр
ан

ст
во

 в
уз

а:
  

ди
аг

но
ст

ик
а,

 т
ех

но
ло

ги
и,

 п
ро

ек
ты

Вилкоксона для экспериментальной выборки p ≤ 0,05; U-критерий Ман-
на-Уитни при сравнении данных с контрольной выборкой в конце экспе-
римента, p ≤ 0,05).

наконец, в результатах самооценки собственной информационно-ком-
муникационной деятельности в конце эксперимента отражены сущест-
венные изменения в аспекте восприятия, рефлексии, оценки процесса и 
результатов деятельности. 

По данным анализа результатов развивающего эксперимента в целом 
доказательно представлена положительная динамика показателей инфор-
мационно-коммуникационной компетентности у респондентов экспери-
ментальной группы, что, видимо, обусловлено комплексным влиянием 
на личность непосредственной информационно-коммуникационной дея-
тельности, конкретные виды которой перечислены выше. Установле-
но: 1) для экспериментальной группы: существенное увеличение числа 
респондентов, имеющих практический – с 10% до 19%, технологиче-
ский – 11% до 23% уровни; некоторое уменьшение числа респондентов, 
имеющих базовый – с 33% до 29%, элементарный с 33% до 21%, инту-
итивный – с 13% до 8% уровни; 2) для контрольной группы: отсутствие 
существенного изменения данных показателей – практический – 11% и 
12%, технологический – 11% и 12%; базовый − 36% и 38%, элементар-
ный – 32% и 29%, интуитивный – 10% и 9% уровни. 

Значимость различий подтверждена статистической проверкой. Срав-
нение по W-критерию Вилкоксона данных выборки экспериментальной 
группы в начале и в конце эксперимента (p ≤ 0,05) указывает на сущест-
венные изменения, как и сравнение по U-критерию Манна-Уитни (p ≤ 0,05) 
данных экспериментальной и контрольной выборок в конце эксперимента.

Результаты эксперимента показали эффективность выявленных психо-
лого-акмеологических условий (общих и частных) и важнейших факторов 
развития информационно-коммуникационной компетентности студентов. 

общие условия – специальная и непрерывная информационно-компью-
терная подготовка личности как совокупность всех условий возникнове-
ния и развития информационной компетентности в целом; включение 
студентов в различные виды и формы профессионально-ориентирован-
ной информационно-коммуникационной деятельности, в т.ч. в рамках 
высшего образования и дополнительной профессиональной подготовки; 
создание и постоянное совершенствование информационно-образова-
тельной среды, в рамках которой информационно-коммуникационные 
взаимодействия студентов стимулируют их личностно-профессиональ-
ное развитие и саморазвитие. 
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частные условия – психолого-акмеологические, отражающие нали-

чие у субъекта информационно-коммуникационной среды способностей 
самостоятельно приобретать и совершенствовать опыт соответствующей 
творческой деятельности и т.д.; психолого-дидактические – возможность 
реализации принципов внедрения психолого-акмеологического содер-
жания информационно-коммуникационных технологий; организацион-
но-психологические – возможность доступа личности к современным 
информационно-коммуникационным технологиям; социально-психоло-
гические – уровень социализации субъекта информационной среды; эко-
номические условия.

Психолого-акмеологические факторы – индивидуально-личностные 
и психофизические особенности как играющие определяющую роль в 
любой деятельности; уровень сформированности информационной куль-
туры человека, проявляющейся в профессиональной практике в информа-
ционной компетентности вообще и информационно-коммуникационной, 
в частности; степень автономности информационно-коммуникационной 
деятельности в соответствующей среде при решении профессиональ-
ных практических задач; специальная система обучения, включающая 
психолого-акмеологическую подготовку, в том числе направленную на 
эффективное его включение в специальную (информационно-коммуни-
кационную) деятельность по решению практических профессиональных 
задач; сформированность рефлексивно-аналитических умений и творче-
ской активности в целях соответствующей инновационной подготовки, 
включая предварительное психологическое освоение организационного 
алгоритма специальной деятельности в информационно-коммуникаци-
онной среде, осмысление особенностей его воплощения в собственном 
личностно-профессиональном развитии.

Перспективами дальнейших исследований могут стать углубление 
научных основ психолого-акмеологической диагностики, разработка 
психолого-акмеологических моделей информационно-коммуникацион-
ной компетентности специалистов в различных сферах деятельности, 
соответствующей составляющей акмеограммы в конкретной сфере; 
последующее выявление и расширение психолого-акмеологических осо-
бенностей критериев и показателей продуктивности профессиональной 
деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
соответствующих видов профессиональной компетентности и соответст-
вующих личностных качеств; исследование психолого-акмеологических 
аспектов культуры и технологий принятия эффективных управленческих 
решений в связи с изучаемой спецификой деятельности и др.
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в статье представлены альтернативные подходы и принципы формирования 
экологической компетентности личности, содействующие развитию новых тех-
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на фоне возрастающих противоречий в сфере образования и формиро-
вания экологической культуры отечественными исследователями – пси-
хологами, педагогами, акмеологами, методологами, преподавателями-
практиками – ведется совместный поиск путей реального воплощения 
функциональных разработок в области развивающих социально-педа-
гогических технологий. Активно утверждает себя тезис о том, что обра-
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зование – это подготовка личности к адекватному бытию в природе и 
социуме, возвышение уровня самоорганизации, самоактуализации чело-
века [1].

экологическая культура теснейшим образом связывается с деятель-
ностью профессиональной, бытовой и даже мыследеятельностью, по-
мыслами, устремлениями. Способность и готовность воплощения эко-
логической культуры в поведении и деятельности обретает значение 
экологической компетентности, которой должен обладать каждый чело-
век: ключевой компетентностью на глобальном уровне – как житель 
Земли; общеобразовательной – как носитель целостного мировоззрения; 
профессиональной – «не навреди, сохрани» в деятельности.

Изучая становление феномена экологической компетентности буду-
щих дизайнеров – сложной профессиональной деятельности, интегри-
рующей в себя высокую креативность и утилитарную приземленность, 
масштабность проектов, единение вещного и духовного мира, истории, 
наследие и предвидение, мы с неизбежностью подходим к потребности 
использования всех возможных альтернативных подходов к изучению 
развития личности. 

В качестве одного из таких подходов рассмотрим теорию психологов 
С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина [5], которую авторы разработали, опираясь на 
психологию экологического сознания, и обозначили как концепцию эко-
логической психопедагогики.

В качестве основы концепции использованы представления о меха-
низмах формирования субъект-субъектного отношения к миру приро-
ды посредством субъектификации природных объектов. Ученые прово-
дят историко-теоретический анализ психологических и педагогических 
исследований, в которых наиболее интенсивно разрабатывается эколо-
гическая проблематика. Признавая невозможность преодоления эко-
логического кризиса без изменения господствующего экологического 
сознания, они выдвигают ключевым аспектом исследование индивиду-
ального и группового экологического сознания. Авторы дают определе-
ние понятию «экологическое сознание» как совокупности экологических 
представлений, существующего отношения к природе, а также соответст-
вующих стратегий и технологий взаимодействия с ней; выделяют его 
типы – антропоцентрический (обусловливает прагматическое отношение 
к природе и соответствующее поведение человека) и экоцентрический 
(обусловливает непрагматическое отношение к природе и экологически 
целесообразное поведение).

Существенны три важнейшие методологические особенности иссле-
дования: 1) природа рассматривается как «мир природы» (совокупность 
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конкретных природных объектов или природных комплексов, взятых 
в их субъективной единичности и неповторимости), а не как «безликая 
природная среда»; 2) основной акцент делается не на различии субъект-
объектного и субъект-субъектного типов личностного (субъективного) 
отношения к миру природы; 3) для исследования взаимодействия челове-
ка с миром природы привлекается концептуальный, понятийный и мето-
дический аппарат социальной психологии и психологии личности. 

Формирование экоцентрического экологического сознания кардиналь-
ным образом меняет поведение людей по отношению к природе в сторо-
ну субъективного взаимодействия с ней. Взаимодействие с природными 
объектами может стимулировать человека к анализу своих личностных 
особенностей, эмоциональных реакций, поведения по отношению к 
этому природному объекту. Подобный рефлексивный анализ как след-
ствие взаимодействия с природой обеспечивает нравственный самоконт-
роль личности. 

Рассмотренный подход характеризуется лежащей в его основе субъект- 
субъектной логикой взаимодействия человека с объектами окружающего 
его мира природы, в том числе субъект-субъектной логикой взаимодейст-
вия педагога и обучающегося в эколого-образовательном процессе (о чем 
свидетельствует использование в качестве одного из основных методов 
формирования субъективного отношения к миру природы эколого-психо-
логического тренинга, основанного на технологии тренинга социально-
психологического, а также различных эколого-игровых форм). 

отметим, что рассмотренные идеи реализуются в рамках активно раз-
вивающегося сегодня экопсихологического подхода к формированию и 
развитию личности человека, одним из создателей и разработчиков кото-
рого в отечественной психологии является В.И. Панов [8], дополняющий 
рассмотренные представления об экологическом сознании онтологиче-
ским аспектом. Сознание рассматривается им как особая форма бытия, 
которая является высшей формой развития психики, возникает и развива-
ется во взаимодействии человека со средой. Система «человек – природа 
(окружающий мир)» выступает как целостный субъект совместного раз-
вития человека и окружающей его природы. Формирование экологичес-
кого сознания происходит посредством такого взаимодействия с миром 
природы (природными объектами, другими людьми и с самим собой), в 
процессе которого порождается непосредственное ощущение единства с 
миром природы. необходимым условием порождения этого ощущения 
является такое изменение психики индивида, когда его эмоциональные 
и личностные процессы функционально объединяются (интегрируются) 
в психические состояния переживания единства с природными объек-
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тами, а психические состояния превращаются в постоянные структуры 
сознания. отличительной особенностью этих структур является то, что 
они предопределяют восприятие природных объектов, отношение к ним 
и, соответственно, взаимодействие с ними как партнерами совместного 
процесса развития природных форм бытия. 

Психологической основой формирования экологического сознания эко-
центрического («природоцентрического») типа выступает обретение лич-
ного опыта проживания единства индивида с природным объектом на 
непосредственном, эмоциональном и личностном уровнях взаимодействия.

С учетом раскрытой специфики данного варианта экопсихологическо-
го подхода с целью уточнения условно обозначим его как средовой.

Рассмотренные экопсихологические идеи В.И. Панова стали основа-
нием для разработки своего рода их «дидактической окраски», которую 
можно обозначить как психодидактический подход к процессу экологи-
ческого образования, в т.ч. будущих специалистов.

Формирование экологического сознания экоцентрического и приро-
доцентрического типов должно происходить как процесс формирова-
ния экологоориентированного мировоззрения личности (Иващенко А.В., 
Панов В.И., гагарин А.В. [7]) – как обучения и социализации, в ходе 
которой обучающиеся последовательно овладевают формами сознания, 
присущими различным уровням и видам взаимодействия человечества с 
миром природы как средой его обитания, а психодидактическая организа-
ция указанного процесса формирования экологоориентированного миро-
воззрения должна отвечать следующим требованиям:

1) обеспечивать приоритет личности обучающегося как субъекта свое-
го развития и экологоориентированного мировоззрения (личностно-ори-
ентированная модель образования); 

2) создавать условия для развития обучающихся с различной мотива-
цией участия в экологоориентированной деятельности; 

3) осуществлять формирование экологоориентированного мировоззре-
ния обучающихся на основе интеграции свойств антропоцентрического, 
экоцентрического и природоцентрического сознания, а также практичес-
кого опыта экологического взаимодействия с природными объектами; 

4) создавать возможности для организации максимального многообра-
зия (вариативности) видов, форм, содержания экологоориентированной 
деятельности; 

5) обеспечивать создание специальной экологоориентированной раз-
вивающей образовательной среды как комплекса условий и влияний, 
необходимых для формирования экологоориентированного мировоззре-
ния личности. Важнейшим компонентом этой среды являются различные 
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виды экологоориентированной деятельности в совместной и индивиду-
альной форме.

В функциональном отношении экологоориентированная развивающая 
образовательная среда в соответствии с экопсихологическими и психоди-
дактическими принципами должна быть направлена на создание условий, 
обеспечивающих возможность:

– пробуждения, удовлетворения и развития экологических интересов 
и способностей обучающихся посредством их включения в различные 
виды совместной учебно-экологической и экологической деятельности 
между собой и со взрослыми (игровой, учебной, коммуникативной, худо-
жественной, спортивной, допрофессиональной и др.);

– проявления творческой природы развития психики в форме индиви-
дуальности психических процессов, психических состояний, сознания 
и поведения обучающихся в условиях и посредством взаимодействия с 
природными объектами;

– природосообразности (экологичности) образовательных технологий 
в смысле их соответствия физиологическим и психологическим, а также 
социальным особенностям и закономерностям возрастного развития обу-
чающихся;

– развития способности обучающихся быть субъектами своего позна-
вательного, личностного и предпрофессионального развития в экологи-
ческих областях знаний и умений удовлетворения природной и социаль-
ной потребности в развитии природных задатков и способностей; 

– экологической социализации обучающихся в соответствии с возраст-
ными этапами развития, индивидуальными потребностями и в соответст-
вии с социо-культурными и экологическими ценностями современного 
общества;

– и, в конечном итоге, формирования экологоориентированного миро-
воззрения субъектов эколого-образовательного процесса в соответствии 
с их индивидуальными особенностями и интересами.

В целом создание экологоориентированной развивающей образова-
тельной среды является психодидактической проблемой. При этом эко-
логические знания-умения-навыки (дидактический компонент) прев-
ращаются из цели экологического образования в средство развития 
познавательных, творческих и личностных возможностей обучающегося 
с целью формирования его экологического сознания. 

Поскольку экологоориентированное мировоззрение формируется в 
условиях и посредством экологоориентированной деятельности, то виды 
последней выступают необходимым функциональным компонентом эко-
логоориентированной развивающей образовательной среды.
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таким образом, создание экологоориентированной развивающей обра-

зовательной среды – важнейшее условие организации экологоориентиро-
ванной деятельности, а сама среда – пространство для ее организации и 
осуществления. Интегральным критерием эффективности экологоориен-
тированной развивающей образовательной среды является возможность 
обеспечить в ее рамках условия для формирования экологоориентирован-
ного мировоззрения обучающихся. 

Проведенный анализ различных подходов к экологическому образо-
ванию и воспитанию человека как личности, как специалиста, как граж-
данина, как «экологического субъекта» позволяет говорить о важнейшей 
роли образования и воспитания в решении современных глобальных эко-
логических проблеем. В этом смысле принципиальное значение имеет и 
экологизация системы образования в целом, в том числе высшего про-
фессионального, экологизация профессиональной деятельности будущих 
специалистов вне зависимости от их профессиональной ориентации. 

эффективность указанных процессов сегодня явно недостаточна, «попу-
лярность» и востребованность экологического направления постепенно 
снижается, вследствие чего угасает интерес высших учебных заведений и 
соответствующих управленческих органов к его развитию. тем не менее, 
одна из важнейших проблем экологического образования будущих специ-
алистов (формирование у них навыков, отношений, ценностей, мотивации 
к личному участию в решении экологических проблем для улучшения ка-
чества среды жизнедеятельности) остается более чем актуальной. 

Возникает проблема создания в условиях высшей школы образователь-
ной среды, способствующей формированию у студентов экологического 
сознания экоцентрического типа, в основе которого лежит личностно-
значимое отношение к природе и к человеку (к себе и к другим).

В качестве гипотезы можно предположить, что формирование такого 
сознания должно происходить как процесс приобретения экологоориен-
тированных ценностей в ходе развития экологической компетентности 
посредством включения студентов в экологоориентированные виды дея-
тельности. необходимым условием для этого становится создание эколо-
гоориентированной развивающей образовательной среды. 

на современном этапе активно разрабатывается также акмеологический 
подход к формированию и развитию личности (Абульханова К.А., Анань-
ев Б.г., Бодалев А.А., гусева А.С., Деркач А.А., Зазыкин В.г., Кузьми-
на н.В., Маркова А.К.), и в том числе в рамках прикладного направления 
«экологическая акмеология» (гагарин А.В., глазачев С.н. [2]).

Большие надежды связывают исследователи и практики экологичес-
кого образования с реализацией компетентностного подхода.
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так, по мнению Д.С. ермакова [6], новое качество экологического 
образования может быть достигнуто посредством внедрения компетент-
ностного подхода как результативно-целевой основы образования, а 
именно за счет:

– изменения учебных и воспитательных целей от общеобразователь-
ной подготовки в направлении формирования обучающимися способнос-
тей решать познавательные, личностные, профессиональные и социаль-
ные проблемы;

– изменения образовательных технологий от репродуктивно-адаптив-
ных, ориентированных на приспособление к актуальным социальным 
условиям, на развивающие образовательные технологии, обеспечиваю-
щие опережающий характер образования;

– изменения содержания современного образования по принципам, 
объему и структуре его отбора и построения (фундаментальность и прак-
тичность, вариативность);

– изменения системы оценивания эффективности образовательных 
систем. 

несомненно, указанные положения компетентностного подхода тре-
буют серьезного научно-психологического изучения, обоснования и раз-
работки методических средств их реализации, в том числе и в области 
экологического образования будущих специалистов, для чего необходи-
мо уточнить список ключевых компетентностей, структурировать их по 
ступеням обучения; обосновать деятельностную формулировку компе-
тентностей, что соответствует ориентации на их реальное использование 
в жизни; обеспечить включение в структуру ключевых компетентностей 
ценностно-формирующих, воспитательных аспектов высшего образова-
ния. В итоге должно быть разработано новое содержание общего образо-
вания, новые учебные материалы и технологии на основе компетентност-
ного подхода, с опорой на междисциплинарный подход в определении 
ключевых компетентностей.

В настоящее время компетентностный подход рассматривается в ка-
честве теоретико-методологической основы модернизации общего эко-
логического образования, которое призвано обеспечивать формирование 
будущих социально активных граждан, вносящих вклад в решение проб-
лем окружающей среды и ее устойчивое развитие.

Позиции различных авторов по данному вопросу требуют дальней-
шего серьезного научно-психологического и научно-педагогического 
изучения, обоснования, разработки методических средств их реализации. 
Возможно, компетентностный подход следует рассматривать не толь-
ко как призванный изменить сложившуюся ситуацию в экологическом 
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образовании будущих специалистов, но и как одно из возможных звеньев 
интеграции психологического и педагогического знания с целью разра-
ботки концептуальных идей образования, нацеленного на формирование 
и развитие экологически компетентной, а, следовательно, экологоориен-
тированной личности. 

что касается специфики исследования проблемы экологической ком-
петентности дизайнера [3], то интегрировать раскрытые подходы к фор-
мированию экологической компетентности будущих специалистов, на 
наш взгляд, в большой мере позволяет подход экопедагогический. он 
позволяет, с одной стороны, использовать позитивные продуктивные 
идеи, заложенные в указанных подходах, с другой – осмыслить основу 
педагогического процесса становления и развития экологически куль-
турной личности будущего дизайнера путем формирования его эколо-
гической компетентности в системе высшей школы; определить психо-
лого-педагогические принципы и специфические методы подготовки 
экологически-компетентного дизайнера на основе интеграции психоло-
гического, педагогического и акмеологического знания ( глазачева А.о., 
Перфилова о.е. [4]).

В этой связи необходимо отметить, что существуют определенная спе-
цифика, противоречия и проблемы, связанные с формированием эколо-
гической культуры личности в процессе подготовки дизайнера в высшей 
профессиональной школе. требуется обосновать необходимость форми-
рования экологической компетентности как имманентной недпредметной 
сущности специалиста-дизайнера с позиций базовых идей экопедагогики.

Проведенный теоретический анализ психологических и педагогиче-
ских подходов к развитию экологической компетентности будущего спе-
циалиста, рассмотренный акмеологический подход позволили в качестве 
основных принципов, предопределивших подбор содержания, техноло-
гий, методов и средств психолого-педагогической организации осущест-
вления данного процесса, выделить следующие:

– экологичности, согласно которому любые психические процессы 
должны формироваться и исследоваться в естественных (экологических) 
условиях (гибсон Дж., Панов В.И., Ясвин В.А., Pawlik К., Stapf. К. и др.).

– деятельности, согласно которому естественным условием разви-
тия (самоактуализации) психических функций и способностей челове-
ка является обучение через совместную деятельность и общение (Бода-
лев А.А., Божович л.И., Выготский л.С., Давыдов В.В., леонтьев А.н., 
ломов Б.Ф., Рубинштейн С.л., Рубцов В.В. и др.). 

– гуманистичности, согласно которому организация взаимодействия 
с другими людьми, с самим собой и с миром природы должна строить-
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ся в соответствии с принципами гуманистической психологии: принятие 
уникальности и самоценности каждого человека (других людей и самого 
себя), а в нашем случае и объектов окружающего мира природы; безо-
ценочность, безопасность; поддержка (Маслоу А., Роджерс К., Яковле-
ва е.л., Ясвин В.А. и др.).

– проживания, осознанности, рефлексии, согласно которому каждый 
будущий специалист должен иметь возможность проявить собственную 
активность и обрести свой чувственный и личностный опыт переживания 
и проживания новых психических состояний, а также возможность к его 
осознанию и вербализации в любых свободных формах (егорова т.е., 
лапчинская н.В.).
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Ю.М. Гришаева

диагностика  
эколого-профессиональной компетентности 
студентов в гуманитарном вузе1

в работе анализируется система диагностических параметров, направленных 
на исследование эколого-профессиональной компетентности студентов гумани-
тарного вуза.
Ключевые слова: модель, диагностика, эколого-профессиональная компетен-
тность, критерии, показатели.

одними из важнейших исследовательских задач, направленных на 
обоснование эффективности отбора критериев и показателей для изуче-
ния того или иного научного понятия (феномена), выступают конст-
руирование, апробация и конкретизация оптимальных диагностических 
параметров, позволяющих наиболее адекватно отразить существо изучае-
мого понятия. Предметом нашего исследования является процесс форми-
рования эколого-профессиональной компетентности студентов в усло-
виях гуманитарного вуза.

Феномен эколого-профессиональной компетентности личности рас-
сматривается нами на стыке проблемно-теоретических разработок педа-
гогики и психологии высшей школы, социологии, философии, культуро-
логии. В качестве предельно конкретного исходного методологического 
конструкта для исследования нами принято существо понятия «экологи-
ческая культура личности» согласно его определению как «меры и спо-
соба реализации и развития сущностных сил человека, экологического 
сознания и мышления в процессе духовного и материального освоения 
природы и поддержания ее целостности» [3]. Большое влияние на разра-
ботку содержания понятия «эколого-профессиональная компетентность 
личности» оказали уникальные исследования в русле нового направле-
ния экологической психологии – экологической акмеологии, предмет-
ной областью которой выступают закономерности, условия и факторы 
непрерывного формирования и развития экологической культуры чело-
века, а также пути достижения ее высшего уровня субъектами различных 

1 Исследование выполнено при поддержке РгнФ (проект № 13-06-00479 «экология 
человека: фактор культуры. Развитие экологической культуры детей и молодежи в индуст-
риальном обществе»).
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направлений профессиональной деятельности – «акмеология экологичес-
кой культуры» [2, с. 32]. Для всестороннего изучения структуры и содер-
жания эколого-профессиональной компетентности как психолого-педа-
гогического явления, а также условий эффективности ее формирования 
в педагогическом процессе, нами разработан соответствующий диагно-
стический инструментарий, описание которого мы предлагаем в данной 
работе. Под эколого-профессиональной компетентностью нами пони-
мается эмерджентное (от англ. emergence – возникновение, появление 
нового) (внезапно возникающее) качество в меняющейся, эволюциониру-
ющей системе; одно из ключевых положений синергетики) [7] – качество 
системной интеграции экологического образования и профессионального 
обучения будущего специалиста, организующее его способность и готов-
ность к эколого-профессиональной деятельности. теоретическая модель 
формирования эколого-профессиональной компетентности студентов 
гуманитарного вуза включает в себя цель, задачи, компоненты, этапы 
реализации, а также характеризуется наличием потенциала для выполне-
ния философско-методологической, профессионально-прогностической 
(акмеологической) и проектировочно-технологической функций. 

В результате моделирования нами выявлены и содержательно обос-
нованы уровни сформированности эколого-профессиональной компе-
тентности студентов гуманитарного вуза (очень высокий, высокий, 
средний, низкий и очень низкий), а также соответствующие им типы: 
профессиональный природоцентрический сформированный; профессио-
нальный природоцентрический незавершенный; профессиональный эко-
центрический сформированный; профессиональный экоцентрический 
незавершенный; профессиональный антропоцентрический незавершен-
ный; профессиональный антропоцентрический сформированный, кото-
рые представлены в таблице 1 в их взаимосвязи с этапами интеграции 
экологического образования и профессионального обучения в вузе. В ка-
честве критериев и соответствующих им показателей для ранжирования 
и конкретизации пороговых значений содержания уровней и типов эколо-
го-профессиональной компетентности мы ориентировались на исследо-
вание основных структурных компонентов компетентности как способ-
ности и готовности к какой-либо деятельности: мировоззрения, знаний, 
мотивации, поведения, рефлексии. 

С этой целью нами были подобраны (с использованием как авторских 
разработок [5], так и соответствующих технологий других ученых-иссле-
дователей) комплекты измерительных материалов для пяти диагности-
ческих методик, ориентированных на исследование структурно-фун-
кциональных компонентов эколого-профессиональной компетентности 
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личности: эколого-профессиональных мировоззрения, мотивации, дея-
тельности, рефлексии и системы профессионально-ориентированных 
экологических знаний. Исследование диагностических параметров эко-
лого-профессиональной компетентности осуществлялось нами в том 
числе с применением новейших информационных «облачных» техноло-
гий, разработанных компанией Google.

«облачные вычисления» (англ. cloud computing) в информатике – это 
модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по тре-
бованию к общему пулу (англ. pool) конфигурируемых вычислительных 
ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хра-
нения данных, приложениям и сервисам – как вместе, так и по отдель-
ности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены 
с минимальными эксплуатационными затратами и/или обращениями 
к провайдеру [10]. В частности, нами были разработаны и размещены 
в сетевом ресурсе Google (https://docs.google.com) ряд анкет, вопросы 
которых ориентированы на выявление содержания критериев и показате-
лей эколого-профессиональной компетентности личности респондентов. 
Удаленный доступ к анкетам позволил оперативно опросить большое 
количество испытуемых в разных регионах России, а также произвести 
статистическую обработку данных, используя «диагностическую матри-
цу» (таблица 2, рис. 1, 2).

Рисунок 1. динамика типов эколого-профессиональной компетентности студентов 
гуманитарного вуза по результатам апробации концептуальной модели (в %)

Профессиональный
антропоцентрический
сформированный тип

Профессиональный
антропоцентрический

незавершенный тип

Профессиональный
природоцентрический
сформированный тип

Профессиональный
природоцентрический

незавершенный тип

Профессиональный
экоцентрический

незавершенный тип

Профессиональный
экоцентрический

сформированный тип

констатирующий этап формирующий этап
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1 очень  
высокий

Синергия как процесс 
и результат актуализа-
ции личностью ценно-
стей и смыслов эко-
логической культуры 
в профессиональной 
деятельности

Сформированность ак-
меологических инвариан-
тов профессионализма:  
эколого-профессиональ-
ное саморазвитие;  
эколого-профессиональ-
ная саморегуляция;  
эколого-профессиональ-
ная самоорганизация

эколого-профессио-
нальное мировоз-
зрение + эколого-
профессиональная 
мотивация + систе-
ма профессиональ-
но-ориентирован-
ных экологических 
знаний + готовность 
к эколого-профес-
сиональной деятель-
ности + способность 
к эколого-профес-
сиональной рефлек- 
сии

профессио-
нальный, 
природоцент-
рический, 
сформирован-
ный тип

2 Высокий профессио-
нальный, 
природоцент-
рический, 
незавершен-
ный тип

3 Средний Коадаптация как 
процесс приспособле-
ния личностью полу-
ченного в результате 
аккультурации соци-
окультурного опыта к 
обще-профессиональ-
ным задачам обучения

Сформированность про-
фессионально важных 
качеств, определяемых 
спецификой эколого-
профессиональной дея-
тельности: гуманность 
(включая эмпатийность); 
антиципация как пред-
видение результатов 
эколого-профессиональ-
ной деятельности; кре-
ативность в постановке 
и решении профессио-
нальных задач; высокая 
мотивация достижений 
экологически значимых 
целей; ответственность 
за результаты эколого-
профессиональной дея-
тельности

эколого-профессио-
нальная мотивация 
+ система профес-
сионально-ориен-
тированных эколо-
гических знаний + 
готовность к эколо-
го-профессиональ-
ной деятельности

профессио-
нальный, эко-
центрический, 
сформирован-
ный тип

профессио-
нальный, эко-
центрический, 
незавершен-
ный тип

4 низкий Аккультурация как 
процесс первичного 
сближения компонен-
тов экологического 
образования и профес-
сионального обучения 
в результате взаимо-
проникновения куль-
турных аспектов их 
содержания

Сформированность  
эколого-профессиональ-
ной направленности 
личности: позитивная 
социализация; потреб-
ность в самореализации; 
стремление к повыше-
нию квалификации; го- 
товность к инновацион-
ной, самостоятельной 
проектной деятельности

эколого-професси-
ональная мотива-
ция + готовность к 
эколого-профессио-
нальной деятель-
ности

профессио-
нальный, 
антропоцен-
трический, 
незавершен-
ный тип

5 очень  
низкий

профессио-
нальный, 
антропоцен-
трический, 
сформирован-
ный тип

Таблица 1
Теоретическая модель формирования  

эколого-профессиональной компетентности  
студентов гуманитарного вуза
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Помимо «облачных» анкет в содержание методик, направленных на 

диагностику эколого-профессионального мировоззрения у эксперимен-
тального контингента студентов вузов и педагогического колледжа, пре-
подавателей вузов и учителей общеобразовательных школ вошли анкеты 
в традиционной форме: «характеристика экологических представлений», 
«экология в приоритетах жизненных сфер», «экологическая культура», 
«экологические ценностные ориентации», «Социальная компетенция», 
«экологическая компетентность специалиста», разработанные и апроби-
рованные творческим коллективом научно-образовательного центра раз-
работки технологий эколого-педагогического образования (ноц тэКо) 
МггУ им. М.А. Шолохова (С.н. глазачев, А.В. гагарин, о.С. Аниси-
мов, И.В. Вагнер, А.о. глазачева, А.К. Шульженко и др.) [9]. В качестве 
неформализованных методов исследования применялся анализ результа-
тов учебного проектирования в рамках дисциплин «Социально-экологи-
ческое проектирование в образовании» [5], «экологическая культура в 
педагогической деятельности» [6], «экологическая компетентность лич-
ности в профессиональной педагогической деятельности» (образователь-
ная программа для системы дополнительного профессионального обра-
зования учителей города Москвы, рекомендованная координационным 
советом Департамента образования города Москвы, 2012 г.).

Рисунок 2. динамика уровней сформированности эколого-профессиональной 
компетентности студентов гуманитарного вуза по результатам апробации 
концептуальной модели (в %)

очень низкий низкий Средний высокий очень высокий

констатирующий этап формирующий этап
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Таблица 2
«Диагностическая матрица» определения уровней и типов  

эколого-профессиональной компетентности студентов  
гуманитарного вуза

№  
типа

тип эколого- 
профессиональной 

компетентности

Показатели сформированности  
эколого-профессиональной компетентности 

э
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1 Профессиональный 
природоцентричес-
кий сформированный 
тип «очень высокий 
уровень»

П1 61– 80%
э ≤ 20%

Ф, Б ≤ 20% 81–100% 1 С

П, У, т 
81–100%

2 Профессиональный 
природоцентрический 
незавершенный тип 
«высокий уровень»

э 21– 40%
П 41– 60%

Ф, Б ≤ 20% 61– 80% 1, 3 С, П

П, У, т 
81–100%

3 Профессиональный
экоцентрический 
сформированный тип 
«средний уровень»

э 61– 80%
П ≤ 20%

Ф, Б 21–40% 41– 60% 1, 3 С, П

П, У, т 41– 60%

4 Профессиональный
экоцентрический 
незавершенный тип 
«средний уровень»

э 41– 60%
А 21– 40%

Ф, Б 21– 40% 21– 40% 3, 4 Д, П

П, У, т 41– 60%

5 Профессиональный 
антропоцентрический 
незавершенный тип 
«низкий уровень»

А 41– 60 %
э 21– 40%

Ф, Б 61– 80% ≤ 20% 2, 4 Д, П

П, У, т 21–40%

6 Профессиональный;
Антропоцентриче-
ский сформирован-
ный тип «очень низ-
кий уровень»

А 81–100%
э ≤ 20%

Ф, Б 81–100%
П, У, т ≤ 20%

≤ 20% 4 Д

1 Расшифровку приведенных показателей см. в таблице 3. 
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Таблица 3

Символы к «диагностической матрице» определения уровней  
и типов эколого-профессиональной компетентности студентов  

гуманитарного вуза

Критерии  
сформированности эколого- 
профессиональной компе-

тентности
Символ Расшифровка  

символа

эколого-профессиональное 
мировоззрение

П «Природоцентрический тип»
э «экоцентрический тип»
А «Антропоцентрический тип»

эколого-профессиональная 
мотивация Ф

«Участие в экологической деятельности с 
целью удовлетворения основных физиоло-
гических потребностей»1 

Б
«Участие в экологической деятельности с 
целью обеспечения безопасного существо-
вания в будущем» 

П
«Участие в экологической деятельности 
как реализация потребности в принадлеж-
ности к социальной группе» 

У
«Участие в экологической деятельности 
как стремление к уважению и признанию в 
обществе»

т «Участие в экологической деятельности 
как форма творческого самовыражения»

эколого-профессиональная 
деятельность и поведение 1 тип «Разделяет ценности, соблюдает общепри-

нятые нормы»2

2 тип «не разделяет ценности, но соблюдает 
общепринятые нормы»

3 тип «Разделяет ценности, но не соблюдает 
общепринятые нормы»

4 тип «не разделяет ценности, не соблюдает 
общепринятые нормы»

эколого-профессиональная 
рефлексия

Д «направленность на других»
П «направленность на природу»
С «направленность на себя»

Система профессионально-
ориентированных экологи-
ческих знаний

Б 
Баллы Доля верных ответов

1 типология эколого-профессиональной мотивации основана на теории психологической 
теории иерархии потребностей, разработанной А. Маслоу [4].

2 типология эколого-профессиональной деятельности основана на типологии организа-
ционного поведения, разработанной о.С. Виханским [1].
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В качестве важной составной части экспериментальной деятельности, 
способствующей конкретизации содержания исследуемых диагностиче-
ских критериев, следует назвать лонгитюдный (лонгитюдный метод [8] – 
методология проведения экспериментального исследования закономерно-
стей изменения психологических, физиологических и др. характеристик за 
определенный промежуток времени, построенная на длительном изучении 
одной и той же выборки обследуемых) анализ результатов индивидуаль-
ного учебного проектирования в междисциплинарном проекте «Качество 
жизни и окружающая среда» секции студенческого научного общества 
«экотон» Московского гуманитарного педагогического института с 2007 
по 2011 гг. Исследовательские направления учебных проектов студентов 
проводились по таким комплексным темам, как «Современный эколо-
гический кризис: пути решения (глобальный подход)»; «экологические 
проблемы Москвы: урбоэкология сегодня», «экологическое образование 
для всех», «Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии 
в современном образовании». В работе со студентами в качестве диагно-
стического метода активно применялся такой метод, как дидактический 
синквейн, который впервые развился в практике американской школы. В 
этом жанре текст основывается не на слоговой зависимости, а на содержа-
тельной и синтаксической заданности каждой строки:

– первая строка – тема синквейна, заключает в себе одно слово (обыч-
но существительное или местоимение), которое обозначает объект или 
предмет, о котором пойдет речь;

– вторая строка – два слова (чаще всего прилагательные или прича-
стия), они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне 
предмета или объекта;

– третья строка – образована тремя глаголами или деепричастиями, 
описывающими характерные действия объекта;

– четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая личное отно-
шение автора синквейна к описываемому предмету или объекту;

– пятая строка – одно слово-резюме, характеризующее суть предмета 
или объекта.

четкое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. 
например, для улучшения текста в четвертой строке можно использовать 
три или пять слов, а в пятой – два. Возможны варианты использования и 
других частей речи.

Приведем несколько примеров дидактических синквейнов. Синквейн 
«окружающая среда» (А. Рыбникова, 4-й курс, направление бакалавриа-
та «Филологическое образование», Московский городской педагогичес-
кий университет):
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1. Окружающая среда
2. Живая, зеленая.
3. Дышит, растет, защищает.
4. Ресурс для полноценной жизни.
5. необходимость.
Синквейн «ноосфера» (Д. Петров, факультет менеджмента в образо-

вании, 2-й курс, Московский гуманитарный педагогический институт):
1. Ноосфера
2. Разумная, целесообразная.
3. Думает, планирует, отвечает.
4. то, к чему нужно стремиться.
5. цель.
Синквейн «экологическая деятельность» (Д. Кондратова, факультет 

социальной работы, 3-й курс, Московский гуманитарный педагогический 
институт):

1. Экологическая деятельность
2. общественно-полезная, индивидуально-невыгодная.
3. Защищает, охраняет, предупреждает.
4. Занятие для свободного времени.
5. хобби.
По результатам анализа содержания дидактических синквейнов можно 

сделать вывод о наличии/отсутствии эколого-ориентированной мотива-
ции, сформированности/несформированности эколого-ориентированно-
го мировоззрения, наличии/отсутствии опыта эколого-ориентированной 
рефлексии. Данный метод, несомненно, должен использоваться только в 
комплексе с другими диагностическими технологиями.

В заключение обзора диагностического инструментария, направлен-
ного на исследование феномена эколого-профессиональной компетент-
ности студентов гуманитарного вуза, приведем результаты факторного 
анализа, позволяющего выделить группы прямых и косвенных факторов 
влияния на процесс формирования эколого-профессиональной компе-
тентности студентов гуманитарного вуза на этапе их профессионального 
обучения. В качестве прямых факторов, содействующих эффективно-
сти процесса формирования эколого-профессиональной компетентности 
студентов, выступают: модульный характер обучения с возможностью 
выбора дисциплин экологической направленности (18,8%); возможность 
выбора педагога для преподавания выбранной дисциплины (20,9%); воз-
можность участия в работе студенческого научного общества экологи-
ческой направленности (24,7%); информатизация образовательного про-
цесса (в том числе развитие дистанционных форм обучения и общения 
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с преподавателями) (35,6%). В качестве косвенных факторов влияния 
участники эксперимента назвали политику государства в сфере экологии 
(28,1%); престиж профессий в сфере экологии (12,4%); отношение к эко-
логическим проблемам в СМИ (38,3%); активность общественных эколо-
гических организаций (21,2%).
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С.Н. Глазачев, В.И. Косоножкин

Проблема оптимизации интегративного 
эколого-образовательного пространства вуза

обсуждаются проблемы оптимизации эколого-образовательного пространст- 
ва вуза и вопросы повышения эффективности высшего профессионального эко-
логического образования на основе кластерного подхода. 
Ключевые слова: компетентностная модель, эколого-образовательное прост-
ранство, кластер, образовательный кластер.

В модернизации высшего профессионального экологического обра-
зования в России можно выделить два основных направления. Первое 
связано с подготовкой кадров в области экологии и природопользования 
и отражает общие приоритеты современной образовательной политики 
государства, ориентированной на европейские образовательные стандар-
ты. В предельно формализованном виде это компетентностная модель 
выпускника вуза, система компетенций, которая диктуется, прежде всего, 
запросами рынка, содержанием профессиональных функций, решаемых 
работником типовых профессиональных задач и возникающих в процес-
се их решения проблем.

Второе направление связано с формированием экологической куль-
туры как надпрофессионального и межпрофессионального качества 
личности будущего специалиста и отражает объективный процесс «все-
общей экологизации», обусловленный, прежде всего, осознанием «эко-
логического вызова», саморазвитием, самоорганизацией духовной жизни 
общества. Мы уже отмечали, что в этом случае система компетенций, 
раскрывающих понятие «экологическая культура личности», не может 
быть сформирована на основе запросов рынка [1].

Методологические особенности модернизации высшего профессио-
нального экологического образования для каждого из названных направ-
лений требуют отдельного рассмотрения, хотя вполне очевидно, что их 
объединяет общая цель – формирование будущих социально активных 
граждан, способных успешно осуществлять свои профессиональные 
функции и решать проблемы с позиций концепции устойчивого развития 
человечества.

К сожалению, приходится констатировать, что внедрение инноваци-
онного компетентностного подхода при подготовке специалистов-эколо-
гов высшей квалификации пока не дает ожидаемых результатов. Более 
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того, отмечаются тревожные симптомы падения интереса у абитуриен-
тов к выбору профессиональной деятельности в сфере экологии и при-
родопользования. этому способствует наличие как общих, так и частных 
(присущих только экологическим специальностям) проблем и противоре-
чий модернизации образования.

на наш взгляд, среди множества общих проблем наиболее значимой 
является проблема разрешения противоречия между инновационным 
характером современных образовательных технологий и консерватив-
ной структурой высшего профессионального образования. В полном 
соответствии с теорией насильственное внедрение новой технологии в 
старые организационные рамки не только не приводит к долгожданному 
повышению эффективности функционирования системы, но и вызывает 
целый каскад дисфункций, способных в конечном итоге привести к ее 
саморазрушению. 

Среди частных проблем одной из наиболее сложных является проблема 
разрешения противоречия между требованием практико-ориентированно-
го подхода к высшему профессиональному образованию и мультипрофес-
сиональным характером деятельности в сфере экологии и природопользо-
вания. Современная система экологических наук, которую в России часто 
обозначают термином «мегаэкология», включает большое количество 
научных дисциплин, для изучения которых требуется самая разнообраз-
ная фундаментальная подготовка, причем в области как естественных, 
так и общественных наук. Как следствие, профессиональная деятельность 
современных специалистов в сфере экологии и природопользования 
столь разнообразна и разнопланова, что говорить о некоторой универ-
сальной «компетентностной модели выпускника» просто не представля-
ется возможным. В этих условиях «доподготовка» выпускников-экологов 
осуществляется в первые годы профессиональной деятельности, что зна-
чительно снижает их конкурентоспособность на рынке труда.

В то же время само наличие множества противоречий в системе эколо-
гического образования свидетельствует о колоссальном потенциале его 
развития – найденный способ разрешения противоречий будет способст-
вовать качественному скачку в эффективности функционирования систе-
мы. В этой связи приходится возвращаться к популярным в начале XXI в. 
идеям кластерного подхода.

Последний успешно используется в экономике, где под кластером 
(региональным кластером) понимается сетевая структура, включающая 
представителей власти, бизнес-сообщества, организации гражданского 
общества, сплоченные вокруг ядра конкурентоспособной экономической 
деятельности [3]. Считается, что сочетание кооперации и конкуренции 
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обеспечивает предприятиям кластеров конкурентные преимущества по 
сравнению с внекластерными предприятиями. Социально-экономиче-
ский эффект от развития кластеров (региональных кластеров) заключа-
ется в следующем:

– повышение производительности труда и конкурентоспособности 
компаний;

– повышение инновационного потенциала кластера;
– стимулирование образования новых компаний;
– экономическое развитие региона в целом.
Поскольку в структуру «классического» регионального кластера орга-

нично входят научно-исследовательские и образовательные учреждения, 
логично было бы ожидать появления мощного социального запроса на 
включение в экономические кластеры ведущих вузов региона, но этого 
почему-то не происходит. В этих условиях самим вузам приходится 
выступать в качестве инициативного кластерообразующего элемента, 
принимая на себя всю тяжесть теоретического обоснования и практичес-
кой организации кластера. это особенно актуально для высшего профес-
сионального экологического образования – сама структура современной 
экологии как междисциплинарной области знаний подталкивает к исполь-
зованию элементов кластерного подхода, особенно с учетом требований 
ФгоС третьего поколения к практико-ориентированному образованию. 

В большинстве работ, посвященных этому вопросу, подчеркива-
ется, что кластерный подход может стать новым этапом модерниза-
ции системы высшего профессионального экологического образова-
ния. образовательный кластер – «специально организованная система, 
представляющая собой иерархически выстроенную совокупность эколо-
го-образовательных, культурных, научных, инновационных, конструк-
торских, технологических, производственных, социальных и иных еди-
ниц, а также установленных тесных связей между ними» [4, с. 222].

особенность экономического кластера – оптимизация цепочек, пере-
мещаясь по которым продукт приобретает все большую добавленную 
стоимость. По мнению С.н. голубчикова [2], аналог добавленной стои-
мости в экообразовательном кластере – это дополнительные знания (точ-
нее – дополнительные компетенции и/или повышение уровня сформиро-
ванности компетенций). Другие преимущества кластерной организации 
системы экологического образования: 

1) создание оптимальных условий для гуманизации и гуманитаризации 
высшего профессионального образования;

2) углубление и упрочение связей вуза с природоохранными предпри-
ятиями, учреждениями культуры, нИИ и другими;
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3) расширение спектра эколого-образовательных услуг, повышение их 
качества;

4) расширение профессиональных возможностей выпускника, его 
горизонтальной и вертикальной мобильности в будущем [4, с. 216].

Создание полномасштабного регионального эколого-образовательного 
кластера сулит немалые преимущества, но требует значительных усилий 
и кардинальной перестройки деятельности вуза, что связано с появлени-
ем дополнительных экономических, социальных и иных рисков, крайне 
нежелательных для любого образовательного учреждения.

По нашему мнению, начинать нужно с применения кластерного под-
хода к оптимизации интегративного эколого-образовательного прост-
ранства вуза, создания собственно эколого-образовательного кластера 
вуза, последовательно переходя к «выращиванию» регионального эко-
лого-образовательного кластера, что позволит значительно минимизиро-
вать риски.
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информационное взаимодействие,  
интеграция в образовании

С.Б. Игнатов, В.А. Игнатова

интегративный подход в моделировании 
современного образования 

Сегодня в россии складывается новое образование. его нацеленность на 
достижение интегрированного образовательного результата в виде совокуп-
ности компетентностей выпускников образовательных учреждений заставляет 
акцентировать внимание на междисциплинарной интеграции при проектирова-
нии содержания образования. в статье рассматриваются возможности ее прак-
тической реализации.
Ключевые слова: интеграция, компетентность, междисциплинарность, образо-
вание, системно-синергетический подход, содержание образования. 

Вступление России в Болонский процесс потребовало кардинальных 
перемен в образовании. Речь идет о качественно новом образовании, 
которое востребовано сегодня и будет востребовано в перспективе. И это 
предопределяет его новые цели и задачи, новые подходы к его моделиро-
ванию, проектированию и планированию. на эту стратегию нацеливают 
важнейшие концептуальные и нормативно-правовые документы России, 
принятые в последнее десятилетие: «Концепция модернизации россий-
ского образования на период до 2010 года», Закон РФ «об образовании», 
«Стратегия модернизации содержания общего образования», «наша 
новая школа» и другие.

В их контексте активно идет профилизация на старшей ступени школь-
ного обучения, существенной реорганизации подвергаются учреждения 
нПо и СПо, вузы переходят на двухуровневую подготовку, создаются 
научно-производственно-образовательные кластеры. Вводятся образова-
тельные стандарты, определяющие в качестве интегрированного резуль-
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тата обучения совокупность общих (ключевых) и профессиональных 
компетентностей, которыми должен обладать выпускник образователь-
ного учреждения. 

Компетентностный подход в образовании становится одним из веду-
щих и направляет усилия на «производство» личности нового типа. ее 
основные качества – высокий уровень общей и профессиональной куль-
туры, глобальное мышление и планетарное сознание, адаптивность к 
быстроменяющимся цивилизационным условиям, мобильность, готов-
ность к выбору, субъектность, способность работать в команде, широ-
кий кругозор и глубокие познания в избираемой узкой сфере деятельнос-
ти, владение универсальными понятиями и универсальными способами 
деятельности. В ее формировании доминирующим фактором выступает 
интеграция, проявляющая себя на разных уровнях в виде более глубоко-
го взаимодействия:

– образования, науки и производства;
– образовательных учреждений разного типа;
– преемственности на разных ступенях обучения;
– межпредметных и внутрипредметных знаний;
– методик и технологий обучения;
– обучения и воспитания;
– форм организации образовательного процесса и т.д.
Более того, она становится своеобразным императивом, без выполне-

ния которого невозможно успешное и полноценное внедрение компе-
тентностного подхода в образовательную практику. 

термин интеграция («integratio» – суммирование, восстановление 
целого из частей, объединение) возник в XVII в. в математике для обозна-
чения операции интегрирования функций и понимается как математиче-
ское действие, процесс. К толкованию этого понятия можно подойти и с 
другой стороны: интеграл – сумма, результат сложения. В XVIII–XIX вв. 
этот термин вышел за пределы математики и обрел статус универсальной 
общенаучной категории. С одной стороны, интеграция проявляет себя 
как одна из сторон процесса развития любой системы, с другой – отража-
ет результат взаимодействия ее элементов. Сегодня прогрессирующая 
интеграция охватила практически все сферы бытия. 

И вполне понятно стремление гносеологии к более глубокому пони-
манию этого феномена. В классической науке изучен генезис представ-
лений об интеграции, выявлены ее объективные и субъективные основа-
ния, условия и факторы интеграции знаний, описаны основные подходы к 
обоснованию ее важнейших характеристик, видов, форм, уровней, меха-
низмов. Предпринимались попытки объединить понятия «интеграция» и 
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«синтез». однако ряд исследователей считают, что интеграция, включая 
в себя синтез как высшую стадию, не сводится только к нему, что синтез 
хотя и конечный, но необязательный результат интеграции. отмечается, 
что она проявляется в установлении понятий и законов более высокой 
степени общности, появлении наряду с частнонаучными общенаучных 
понятий, в разработке методологических средств и новых концептуаль-
ных подходов, новых метатеорий и метанаук. 

Современная (постнеклассическая) наука выдвигает в качестве уни-
версальных метатеорий, имеющих всеобъемлющий характер, теории 
информации, систем, самоорганизации и организации. Сегодня их мето-
ды используются для описания всех объектов, явлений и процессов 
окружающего мира и позволяют наиболее глубоко проиллюстрировать 
интеграцию в описании таких смысловых универсалий, как «система», 
«состояние», «процесс», «взаимодействие», «развитие», «результат», 
представляя их в диалектическом единстве [4].

Педагогическая наука не остается в стороне. Разрабатываются разные 
подходы к практической реализации идей интеграции в образовании. 
одним из них стала межпредметность. особенно активно в отечествен-
ной педагогике она обсуждалась в 20–50 гг. прошлого века. В 1960-е гг. 
в отечественной педагогике произошел мощный рывок в исследовании 
межпредметных связей (МПС). 

В дидактических исследованиях того времени отмечается, что внедре-
ние МПС предполагает взаимную систематизированную согласованность 
содержания образования по различным учебным предметам, исходя из 
целей образования и специфики каждого из них. Появляется огромное 
количество работ, посвященных исследованию внутрицикловых (особен-
но в естественнонаучном образовании), межцикловых и межпредметных 
связей. В этот период активно строятся межпредметные дидактические 
системы разного диапазона действия: урок–тема–проблема. наиболее 
широкое представление получило понимание МПС как дидактического 
условия, обеспечивающего не только систему знаний учащихся, направ-
ленных на формирование целостного представления о мире, но и разви-
тие их познавательной способности, активности и интересов. 

однако, несмотря на огромное число теоретических и практических 
разработок, она не стала ведущей идеей в образовании. ее реализация 
встретилась с серьезными трудностями. И прежде всего это касается 
естественнонаучного образования [1; 5]. они связаны с последователь-
ностью изучения учебных дисциплин на средней ступени школьного 
обучения. например, биология и физическая география, изучаемые ранее 
физики, вынуждены самостоятельно вводить многие физические поня-
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тия (давление, влажность, диффузия, деформация, давление и др.). В то 
время как предмет, в котором теоретически раскрываются эти понятия 
(физика), начинает изучаться позже, чем предметы, в которых необходи-
мо эти понятия использовать в учебной деятельности детей. 

В 1980-е гг. представления о межпредметных связях углубляются, появ-
ляются исследования, обосновывающие теоретический уровень интегра-
ции. Исследователи отмечают, что интеграция знаний осуществляется 
через развитие инвариантных понятий, увеличение их объема и расшире-
ние спектра действия. В вопросах о формировании обобщенных знаний, 
целостной картины мира и миропонимания школьника МПС трактуется 
как один из вариантов реализации идей интеграции. Разрабатываются 
способы подачи учебного материала в виде укрупненных дидактических 
единиц и блочно-модульное построение содержания обучения, в которых 
внутрипредметная интеграция проявляет себя особенно явно. 

И это связано, на наш взгляд, с серьезными затруднениями в поиске 
логических оснований интеграции разных областей теории и практики 
образования, которые проявляются и в конкретных педагогических ис- 
следованиях, посвященных разным ее аспектам: что с чем интегриро-
вать (основания и возможности), как (механизмы) и на каком уровне, как 
реализовать идеи интеграции в педагогической практике (формы и мето-
ды), в частности, в содержании образования. До настоящего времени эти 
вопросы остаются слабо разработанными [2]. 

В последние десятилетия в педагогической литературе, посвященной 
исследованию проблем школьного образования, в качестве синонима к 
термину «интеграция» стали употреблять термины «междисциплинар-
ный» и «трансдисциплинарный подход». Авторы работ, указывая на 
интегративный характер образования, отмечают, что реализация прин-
ципа междисциплинарности в педагогической практике проходит через 
несколько этапов:

– координация – выделение смысловой доминанты, которая объединя-
ет компоненты междисциплинарного содержания;

– кооперация – соотношение и преемственность выделенных смысло-
вых доминант в процессе обучения в зависимости от цели обучения, воз-
раста ученика, профильности обучения и других критериев;

– комплементарность – взаимное дополнение естественных и гумани-
тарных наук;

– образование целостного междисциплинарного содержания.
По сравнению с МПС междисциплинарность, по мнению исследо-

вателей, является более объемной и значимой, ибо отражает процесс 
интегрирования знаний и его динамику. Как утверждают разработчики 
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междисциплинарного подхода, его реализация в педагогической прак-
тике естественнонаучного образования требует введения интегративных 
предметов двух типов:

– пропедевтических интегрированных предметов на начальном этапе 
обучения;

– обобщающих интегрированных предметов на завершающем этапе.
но для реализации этой идеи необходимо было бы изменить структу-

ру учебного процесса в школе и начать преподавание дисциплин естест-
веннонаучного цикла с пропедевтического курса естествознания, а затем 
перейти к изучению физики как науки, исследующей фундаментальные 
законы мироздания, химии и только после этого – к изучению процессов 
в более сложных системах: биосфере и геосфере [5]. И завершить изуче-
ние естественнонаучных дисциплин надлежало бы обобщающим курсом. 

К сожалению, такой подход в массовой школе удалось реализовать 
лишь в незначительной мере за счет введения в учебный план начальной 
школы предмета «окружающий мир». неудачи на средней и старшей 
ступени обучения были связаны, главным образом, с отсутствием спе-
циалистов, способных работать с детьми в условиях этой модели. Кроме 
того, реализация этой концепции потребовала бы кардинальной пере-
стройки учебного процесса и концептуального изменения структуры и 
содержания не только естественнонаучных, но и гуманитарных дисцип-
лин, к чему ни педагогическая наука, ни школа оказались не готовы.

В 1990-х гг. в научно-педагогической литературе появляется термин 
«системно-синергетический подход» [1; 4]. Как полагают исследовате-
ли, его основные понятия – система, процесс, конкуренция, кооперация, 
самоорганизация, организация, эволюция, периодичность, отбор, вероят-
ность, неопределенность, применяемые для описания поведения систем 
разной природы, могут выступать в качестве инвариантов интеграции 
разнопредметных знаний. Их синхронное использование в содержании 
разных учебных дисциплин поможет обучающимся увидеть универсаль-
ное единение мира, сделает реальным совмещение его интеллектуаль-
ного осмысления и эмоционально-чувственного восприятия, выстроить 
естественнонаучные и гуманитарные знания в единую систему, позво-
ляющую построить целостную картину мира, в которой духовная жизнь 
человека и его деятельность неразрывно связаны с развитием приро-
ды. Более того, их использование будет способствовать формированию 
у обучающихся таких универсальных учебных действий и умений, как 
классификация и систематизация, сравнение и сопоставление, анализ и 
синтез, перенос знаний из одной предметной области в другую, модели-
рование и проектирование.
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однако сегодня практически отсутствуют теоретические и практи-
ческие разработки по конструированию содержания предметов интегра-
тивного характера на основе его концептуальных идей, хотя единичные 
попытки все же предпринимались. но они «опередили» время и, по сути, 
оказались невостребованными. 

В высшей школе этот подход в какой-то мере был реализован в дисци-
плине «Концепции современного естествознания», предлагавшейся сту-
дентам младших курсов разных направлений подготовки. К сожалению, 
сегодня ее изъяли даже из вариативной части учебных планов. на наш 
взгляд, это опрометчиво. И диагностические исследования среди перво-
курсников это подтверждают. независимо от профиля школьной подго-
товки у подавляющего большинства отмечаются слабое владение универ-
сальными понятиями и учебными действиями, неспособность переносить 
знания из одной предметной области в другую и использовать их для по-
строения целостной картины явления или процесса.

В образовательных стандартах второго и третьего поколения тен-
денция интеграции проявляет себя через выделение в учебных планах 
образовательных областей (или циклов), базовой и вариативной частей 
и дисциплин по выбору обучающихся. При таком их структурировании 
интеграция может быть реализована несколькими путями:

– за счет включения в содержание дисциплин базовой части (при усло-
вии сохранения их структуры и логики) междисциплинарных модулей, 
отражающих взаимосвязь изучаемой дисциплины с другими учебными 
предметами, входящими в учебный план;

– за счет рационального использования факультативов и дисциплин 
по выбору, структура и содержание которых должны быть выстроены на 
основе интегративного подхода [3]. 

однако на сегодняшний день дидактика интегрированного учебного 
предмета пока остается слабо разработанной областью педагогики. те 
подходы к интеграции, которые обсуждаются сегодня в научно-педаго-
гической литературе, в основном касаются ее эмпирического уровня и 
сводятся, главным образом, к конвергенции знаний из разных предмет-
ных областей, использованию принципа дополнительности и, в лучшем 
случае, к координации в преподавании учебных дисциплин. 

неразработанность теоретической и методологической базы интег-
рации является причиной бессистемности, случайности и хаотичности 
использования ее в учебном процессе. И это противоречит тем требова-
ниям, которые предъявляет время образованию, необходимости перехода 
его к компетентностной модели, способствующей формированию лич-
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ности, имеющей широкий кругозор и глубокую узкопрофессиональную 
подготовку. 

Преодолению этой сложности во многом, на наш взгляд, будет способ-
ствовать адаптация в содержании образования познавательных моделей 
постнеклассической науки. однако сегодня практически отсутствуют 
теоретические и практические разработки по конструированию содер-
жания предметов интегративного характера на основе концептуальных 
подходов. В содержании образования до сих пор преобладающей тенден-
цией остается дифференциация. И думается, что одной из стратегических 
задач педагогической науки сегодня является разработка содержания 
образования, в наиболее полной мере соответствующего компетентност-
ной модели и гармонично сочетающего идеи дифференциации и интег-
рации. 
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М.П. Ключарева, С.Н. Глазачев

организация учителем  
экологической деятельности учащихся  
в информационном обществе:  
решения и проблемы1

Опасность не в том, что компьютер  
начнет однажды мыслить, как человек,  
а в том, что человек однажды начнет  
мыслить, как компьютер.

Сидни Дж. Харрис
в статье рассматриваются проблемы информатизации образования и подхо-

ды в организации учителем экологической деятельности учащихся в обществе, 
основным капиталом и ресурсом развития которого становится информация.
Ключевые слова: информационное пространство, информация, экологическая 
культура, уровень педагогической готовности.

Современный мир находится на таком этапе своего развития, который 
специалисты определяют как «информационное общество». Для успешной 
деятельности человека ведущим ресурсом становится информация, а это 
значит, во всех сферах деятельности востребованы знания и умения, свя-
занные с ее получением, обработкой и использованием. Информационное 
пространство – это новое измерение, в котором простираются жизненные 
потребности и интересы человека. Согласно оценкам ITU, число пользо-
вателей всемирной системы Интернет в мире достигает двухмиллиардной 
отметки. темпы развития общественной жизни убыстряются, экстенсивное 
развитие заменяется интенсивным, ценностью становятся сами инновации. 
Происходит дегуманизация общественных отношений, когда средства 
активно-преобразующей деятельности человека превращаются в цель. 

Дальнейшее развитие «информационного общества», появление новых 
знаний и технологии, высокая скорость внедрения новых методов и меха-
низмов предполагают все большее использование интеллектуальных спо-
собностей всего общества. образование в информационном обществе 
играет качественно иную роль. Информационное общество вызывает не-
обходимость формирования нового типа интеллекта, отношения к быстро 
меняющейся информационно-технической реальности. отсюда требова-

1 Исследование выполнено при поддержке РгнФ (проект № 13-06-00479 «экология 
человека: фактор культуры. Развитие экологической культуры детей и молодежи в индуст-
риальном обществе»).
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ние сфокусировать содержание и методику образования на формирование 
у учащихся рациональных умений оперировать информацией, владеть 
компьютерными технологиями, мыслить профессионально-прагматично. 

Использование информационных технологий обучения понимается 
как процесс, направленный на реализацию замысла повышения качества 
содержания образования, проведение исследований и разработок, внед-
рение, развитие и замену традиционных технологий на более эффектив-
ные во всех видах деятельности. По данным Минкомсвязи РФ, на начало 
2013 года число пользователей Интернета составило более 70 млн. чел. 
По этому показателю Россия вышла на первое место в европе и на шестое 
место в мире. 

однако «эффективность жизнедеятельности информационного прост-
ранства, как и всего в целом культурного пространства, связана не только 
со структурой и содержанием информационных каналов, но и с тем, кто, 
зачем и как именно входит в это пространство, как существует в нем» [8].

Использование современных информационно-коммуникативных тех-
нологий для решения социально-гуманитарных проблем возвышает их 
мировоззренческое значение. К сожалению, ориентация целого ряда 
поколений на консъюлиризм, потребительство отодвинула на задний 
план общечеловеческие ценности, среди которых – обеспечение безопа-
сности экологии, экологическая культура. Достигнув, а порой и превысив 
пределы допустимого изменения экосистем и биосферы в целом, челове-
чество приблизилось к критическому уровню – «необходимости измене-
ния самого себя».

Алгоритм социальной жизни «здесь и сейчас» затемняет перспективы 
развития, лишает будущего, которое мы готовы променять на настоящее.

Как на происходящие процессы реагируют система образования, педа-
гогическая общественность и специалисты-профессионалы?

Мнения разделились. одни считают, что компьютер дает возможность 
учителю переключиться на неформальную, творческую сторону учебного 
процесса. Роль учителя не уменьшается, а возрастает, т.к. он теперь прев-
ращается из ретранслятора знаний в соучастника усвоения знаний уча-
щимися. Другие утверждают, что скрупулезная точность машин убивает 
инициативу учащихся, воспитывает в них бездушный формализм, лиша-
ет живого эмоционального контакта. Сегодня учителей, прежде всего, 
волнует не сугубо технологический, а «человеческий» аспект проблемы. 
Какова «человеческая составляющая» нового мира массовых коммуни-
каций, наукоемких технологий, электронных средств связи? Как меня-
ются деятельность, общение и сознание человека в обществе, основным 
капиталом и ресурсом развития которого становится информация? Какое 
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положение занимает «мир природы», в определенном смысле, между 
«миром вещей» и «миром людей»? Сидни Дж. харрис отметил: «опа-
сность не в том, что компьютер однажды начнет мыслить, как человек, а 
в том, что человек однажды начнет мыслить, как компьютер».

Мы провели исследование, изучив мнения учителей на педагогических 
форумах (табл. 1). это своеобразный экспресс-анализ успехов и затруд-
нений, противоречий, с которыми сталкивается педагог, формирующий 
проблемное поле тщательного изучения совокупностью наук, ядром 
которой является экология человека. Пока мы не стремимся к строгой 
классификации, даже не редактировали формулировки, сохраняя само-
бытность суждений.

Станислав лем отмечал, что «…основной проблемой будущего, инфор-
мационного века, станет не решение тех или иных технократических 
задач, а психологическая профилактика возможного аксиологическо-
го коллапса, потенциального разрушения самих мотивационных основ 
человеческого поведения. Причиной подобной ситуации может стать 
недооценка агрессивности новой информационной среды по отношению 
к человеку, ибо «вторжение технологии в проблемы, связанные с лично-
стью, лишь в настоящее время относится к пустому множеству явлений. 
это множество заполнит дальнейший прогресс. И тогда исчезнет масса 
моральных императивов, рассматриваемых сегодня как нерушимые» [7].

В настоящее время особенно актуально гармонизировать пространство 
жизнедеятельности школьников, формировать экокультурные ценности, 
нравственно-экологическое отношение к окружающему социуму, природе, 
людям и самим себе через системное накопление позитивного опыта взаи-
модействия с социоприродным окружением. гарантом позитивной социа-
лизации учащихся, их успешной самореализации в самостоятельной жизни 
может быть только система их собственных ценностей, умение предви-
деть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в природной и 
социальной среде, критическое отношение к себе и другим, добровольное, 
свободное соблюдение моральных требований, связанных с отношением 
к окружающему миру. необходимо создание условий для многообразия 
форм субъектного взаимодействия его участников, для учащихся в освое-
нии новых пространств, новых видов деятельности, ролей, системы отно-
шений, способствующих формированию экологической культуры.

Реализация этих условий предполагает осуществление экологического 
образования с самого раннего детства – первоначально в семье, где ребе-
нок должен получить некоторые начальные сведения об окружающем 
мире, природе, о необходимости и целесообразности бережного отноше-
ния к растениям, животным, о сохранении чистоты воды, воздуха, земли. 



С
оц

иа
ль

но
-э

ко
ло

ги
че

ск
ие

 
те

хн
ол

ог
ии

109
Затем полученные знания должны быть развиты и закреплены, что будет 
содействовать осознанию перспектив и последствий взаимодействия лич-
ности с социоприродным окружением.

это потребует изменения подхода к организации деятельности уча-
щихся, влияющей на формирование экологической культуры. В свою 
очередь, эффективность связи познавательной и практико-преобразова-
тельной деятельности зависит от содержания экологического образова-
ния, разнообразия применяемых форм и видов экологической деятель-
ности, специфики сферы их применения. 

Для повышения уровня готовности педагогов к эколого-педагогичес-
кой деятельности следует формировать: 

– мотивы осознания личной причастности к решению экологических 
проблем, интерес к проблемам взаимодействия человека и природы; 

– знания о сущности экологической культуры как стержневого качества 
личности; о средствах педагогической деятельности, развития экологичес-
кой культуры; о природе как средстве развития человека; о педагогических 
технологиях развития человека, формирования его экологической культу-
ры; диагностики уровня экологической культуры; научных основ экологии, 
социальной экологии, оптимизации природопользования;

– умения диагностировать уровень развития экологической культуры 
учащихся; конструировать систему методов диагностики; моделировать 
педагогическое взаимодействие; создавать условия развития учащихся; реа-
лизовывать различные педагогические технологии; организовывать мысле-
деятельность учащихся; диагностировать результативность организован-
ного педагогического взаимодействия.

Устранение перекоса положения «мира природы» в «мире людей» и 
«мире вещей» возможно при достижении высокого уровня сформирован-
ности экологической культуры.

так, в сфере чувств этот уровень обеспечивается, если процесс эко-
логического образования ориентируется на: 1) выявление эстетической 
ценности всего многообразия природных объектов и явлений, их эстети-
ческой неповторимости и выразительности; 2) актуализацию комплекса 
естественных (визуальных, аудиальных, тактильных обонятельно-вкусо-
вых, поведенческих) и социальных (эстетического и этического харак-
тера) стимулов в процессе восприятия учащимся природных объектов; 
3) формирование способности учащихся эмоционально и деятельностно 
откликаться на встречу с природными объектами: чувством, оценкой, 
ассоциацией, творческим сопоставлением, трансформацией воспринимае-
мого образа в воображении, творческим действием с ними или их образа-
ми (изобразительным, литературным, музыкальным, пластическим и т.п.). 
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ол
яе

т 
сд

ел
ат

ь 
пр

оц
ес

с 
об

уч
ен

ия
 б

ол
ее

 у
вл

ек
ат

ел
ь-

ны
м,

 а
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ую
 с

ис
те

му
 б

ол
ее

 г
иб

ко
й 

и 
ра

зн
оо

-
бр

аз
но

й,
 о

со
бе

нн
о 

на
 у

ро
вн

е 
ср

ед
не

го
, в

ы
сш

ег
о 

и 
не

пр
е-

ры
вн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я;

– 
по

ро
ж

да
ет

 н
ов

ы
е 

от
но

ш
ен

ия
 «

уч
ит

ел
ь 

– 
уч

ен
ик

»,
 г

де
 

он
и 

вы
ст

уп
аю

т 
в 

ро
ли

 с
уб

ъе
кт

ов
 у

че
бн

о-
во

сп
ит

ат
ел

ьн
о-

го
 п

ро
це

сс
а;

– 
пр

ев
ра

щ
ае

т 
об

уч
ен

ие
 в

 б
ол

ее
 п

ро
ду

кт
ив

ну
ю

 д
ея

те
ль

-
но

ст
ь;

 
– 

вы
по

лн
яе

т 
зн

ач
ит

ел
ьн

ую
 д

ол
ю

 к
он

су
ль

та
ти

вн
ы

х 
фу

нк
-

ци
й;

– 
по

зв
ол

яе
т 

уч
ен

ик
ам

 м
ом

ен
та

ль
но

 п
ол

уч
ит

ь 
от

ве
ты

 н
а 

за
пр

ос
ы

 о
б 

уч
еб

ны
х 

пл
ан

ах
 и

 п
ро

гр
ам

ма
х,

 и
зу

ча
ем

ы
х 

ди
сц

ип
ли

на
х,

 д
ом

аш
ни

х 
за

да
ни

ях
;

– 
по

вы
ш

ае
т 

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь 
уч

еб
но

го
 п

ро
це

сс
а,

 о
св

об
о-

ж
да

я 
уч

ащ
их

ся
 о

т 
ру

ти
ны

;

– 
пе

ре
хо

д 
от

 с
та

нд
ар

тн
ы

х 
оп

ер
ац

ий
 с

 у
че

бн
ой

 и
нф

ор
ма

ци
ей

 
к 

са
мо

ст
оя

те
ль

ны
м 

пр
ак

ти
че

ск
им

 д
ей

ст
ви

ям
 п

о 
ее

 п
ри

ме
не

-
ни

ю
 (

на
 п

си
хо

ло
ги

че
ск

ом
 я

зы
ке

 э
то

 п
ро

бл
ем

а 
пе

ре
хо

да
 о

т 
мы

сл
и 

к 
де

йс
тв

ию
. У

че
ни

к 
пр

ив
ы

ка
ет

 р
аб

от
ат

ь 
со

 з
на

ко
вы

-
ми

 с
ис

те
ма

ми
, в

 т
о 

вр
ем

я 
ка

к 
ло

ги
ка

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
де

ят
ел

ь-
но

ст
и 

со
вс

ем
 и

на
я)

;
– 

па
сс

ив
но

е 
чт

ен
ие

 м
ат

ер
иа

ла
, 

не
ум

ен
ие

 п
ри

ме
ня

ть
 п

ол
у-

че
нн

ы
е 

зн
ан

ия
 н

а 
пр

ак
ти

ке
;

– 
от

су
тс

тв
ие

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
 т

ре
ни

ро
ва

ть
 с

во
ю

 п
ам

ят
ь,

 в
оз

-
мо

ж
но

ст
ь 

по
ис

ка
 н

е 
ин

фо
рм

ац
ии

, н
ео

бх
од

им
ой

 д
ля

 р
еш

ен
ия

 
ка

ки
х-

ли
бо

 за
да

ч,
 а

 у
ж

е 
го

то
вы

х 
ре

ш
ен

ий
 (в

пл
от

ь 
до

 в
оз

мо
ж

-
но

ст
и 

ск
ач

ив
ан

ия
 г

от
ов

ы
х 

от
ве

то
в,

 р
еф

ер
ат

ов
 и

 т
.п

.);
– 

пр
и 

от
су

тс
тв

ии
 с

фо
рм

ир
ов

ан
ны

х 
ос

но
вн

ы
х 

уб
еж

де
ни

й,
 

мо
ра

ль
ны

х 
це

нн
ос

те
й 

и 
пр

ав
ил

 б
ол

ьш
ой

 о
бъ

ем
 и

нф
ор

ма
ци

и 
по

ро
й 

пр
ив

од
ит

 к
 у

св
ое

ни
ю

 у
ча

щ
им

ис
я 

не
ж

ел
ат

ел
ьн

ы
х 

мо
де

ле
й 

по
ве

де
ни

я,
 у

бе
ж

де
ни

й 
и 

т.
п.

;
– 

по
вс

ем
ес

тн
ое

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 и

нф
ор

ма
ци

он
ны

х 
те

хн
ол

о-
ги

й 
пр

ив
од

ит
 к

 с
ве

рт
ы

ва
ни

ю
 с

оц
иа

ль
ны

х 
ко

нт
ак

то
в,

 с
ок

ра
-

щ
ен

ию
 п

ра
кт

ик
и 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия
 и

 о
бщ

ен
ия

, 
ра

зв
ив

ае
т 

ин
ди

ви
ду

ал
из

м;
– 

об
ос

тр
ен

ие
 т

ра
ди

ци
он

ны
х 

пр
об

ле
м 

ко
мм

ун
ик

ац
ии

, т
ак

их
, 

на
пр

им
ер

, к
ак

 п
ро

бл
ем

а 
до

ве
ри

я/
не

до
ве

ри
я 

к 
пе

ре
да

ва
ем

ой
 

ин
фо

рм
ац

ии
;

– 
из

бы
то

к 
ин

ф
ор

ма
ци

и,
 

«и
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

ш
ум

» 
ил

и 
«и

нф
ор

ма
ци

он
ны

й 
му

со
р»

, 
не

ли
не

йн
ая

 с
тр

ук
ту

ра
 н

ай
де

н-
но

й 
ин

фо
рм

ац
ии

 п
од

ве
рг

аю
т 

уч
ен

ик
а 

со
бл

аз
ну

 с
ле

до
ва

ть
 п

о 
пр

ед
ла

га
ем

ы
м 

сс
ы

лк
ам

, 
пр

и 
не

ум
ел

ом
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

и 
от

вл
ек

аю
т 

от
 

ос
но

вн
ог

о 
ру

сл
а 

из
ло

ж
ен

ия
 

уч
еб

но
го

  
ма

те
ри

ал
а;
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– 

не
пр

ер
ы

вн
ое

 с
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е 

и 
по

ст
еп

ен
но

е 
ус

ло
ж

-
не

ни
е 

уч
еб

ны
х 

пр
ог

ра
мм

 п
оз

во
ля

ю
т 

уч
ащ

им
ся

 о
со

зн
а-

ва
ть

 о
ш

иб
ки

 и
 т

ем
 с

ам
ы

м 
вы

зы
ва

ю
т 

у 
уч

ащ
их

ся
 а

кт
ив

-
но

ст
ь 

и 
ж

ел
ан

ие
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

 п
ор

аб
от

ат
ь;

– 
те

кс
то

ва
я 

об
ра

бо
тк

а 
ма

те
ри

ал
а 

ко
мп

ью
те

ро
м 

по
вы

ш
ае

т 
гр

ам
от

но
ст

ь 
уч

ащ
их

ся
, 

ук
аз

ы
ва

ет
 н

а 
гр

ам
ма

ти
че

ск
ие

 и
 

ор
фо

гр
аф

ич
ес

ки
е 

ош
иб

ки
 у

ча
щ

их
ся

 и
 д

аж
е 

на
 л

ек
си

че
-

ск
ую

 ф
ор

му
 и

зл
ож

ен
ия

; 
– 

об
ес

пе
чи

ва
ет

 б
ез

оп
ас

но
е 

об
уч

ен
ие

 (н
ап

ри
ме

р,
 н

а 
ур

ок
е 

хи
ми

и 
уч

ен
ик

и 
мо

гу
т 

мо
де

ли
ро

ва
ть

 р
аз

ли
чн

ы
е 

хи
ми

че
-

ск
ие

 р
еа

кц
ии

 в
ещ

ес
тв

 в
 л

аб
ор

ат
ор

ны
х 

ус
ло

ви
ях

);
– 

сп
ос

об
ст

ву
ет

 в
ы

бо
ру

 и
з 

бо
ль

ш
ог

о 
об

ъе
ма

 и
нф

ор
ма

ци
и 

гл
ав

но
го

, 
су

щ
ес

тв
ен

но
го

, 
кр

ит
ич

ес
ко

му
 о

см
ы

сл
ен

ию
 и

 
ре

ш
ен

ию
 с

ло
ж

ны
х 

пр
об

ле
м,

 в
ы

во
ду

 п
ол

ез
ны

х 
об

об
щ

е-
ни

й 
из

 
ис

хо
дн

ы
х 

да
нн

ы
х,

 
ло

ги
че

ск
и 

уп
ор

яд
оч

ен
ию

 
из

уч
ае

мо
го

 м
ас

си
ва

 з
на

ни
й;

– 
по

зв
ол

яе
т 

уч
ен

ик
у 

об
щ

ат
ьс

я 
с 

бо
ль

ш
им

 к
ол

ич
ес

тв
ом

 
лю

де
й,

 з
на

ко
ми

ть
ся

 с
 б

ол
ьш

им
 к

ол
ич

ес
тв

ом
 в

ар
иа

нт
ов

 
по

ве
де

ни
я,

 в
зг

ля
до

в,
 у

бе
ж

де
ни

й,
 в

ку
со

в,
 з

на
ко

ми
т 

с 
ра

з-
ны

ми
 к

ул
ьт

ур
ам

и 
со

ци
ал

ьн
ы

х,
 э

тн
ич

ес
ки

х,
 р

ел
иг

ио
зн

ы
х 

гр
уп

п,
 ф

ор
ми

ру
ет

 т
ол

ер
ан

тн
ос

ть
;

– 
по

зв
ол

яе
т 

тр
ен

ир
ов

ат
ь 

ра
зл

ич
ны

е 
ви

ды
 р

еч
ев

ой
 д

ея
-

те
ль

но
ст

и 
(н

а 
ур

ок
ах

 и
но

ст
ра

нн
ог

о 
яз

ы
ка

) и
 с

оч
ет

ат
ь 

их
 

в 
ра

зн
ы

х 
ко

мб
ин

ац
ия

х,
 п

ом
ог

ае
т 

ос
оз

на
ть

 я
зы

ко
вы

е 
яв

ле
ни

я,
 с

фо
рм

ир
ов

ат
ь 

ли
нг

ви
ст

ич
ес

ки
е 

сп
ос

об
но

ст
и,

 
со

зд
ат

ь 
ко

мм
ун

ик
ат

ив
ны

е 
си

ту
ац

ии
, 

ав
то

ма
ти

зи
ро

ва
ть

 
яз

ы
ко

вы
е 

и 
ре

че
вы

е 
де

йс
тв

ия
, а

 т
ак

ж
е 

об
ес

пе
чи

ва
ет

 в
оз

-
мо

ж
но

ст
ь 

уч
ет

а 
ве

ду
щ

ей
 р

еп
ре

зе
нт

ат
ив

но
й 

си
ст

ем
ы

, р
еа

-
ли

за
ци

и 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ог

о 
по

дх
од

а 
и 

ин
те

нс
иф

ик
ац

ии
 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 у

ча
щ

их
ся

 и
 т

.д
.

– 
ра

зв
ит

ие
 с

ис
те

м 
му

ль
ти

ме
ди

а 
(«

эк
ра

нн
ой

 к
ул

ьт
ур

ы
»)

 
по

ро
ди

ло
 о

би
ли

е 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ы

х 
пр

од
ук

то
в,

 «
на

пи
чк

ан
-

ны
х»

 р
аз

ны
ми

 в
ид

ам
и 

ин
фо

рм
ац

ии
. 

С
ре

ди
 д

ет
ей

, 
на

уч
ив

-
ш

их
ся

 в
ст

ав
ля

ть
 в

 п
ре

зе
нт

ац
ии

 г
ра

фи
ку

, з
ву

к,
 а

ни
ма

ци
ю

 и
 

ви
де

о,
 д

аж
е 

не
пр

ил
ич

ны
м 

сч
ит

ае
тс

я 
сл

ай
д,

 н
а 

ко
то

ро
м 

ес
ть

 
то

ль
ко

 т
ек

ст
. П

ро
бл

ем
 з

де
сь

 д
ве

. В
о-

пе
рв

ы
х,

 к
ра

тк
ов

ре
ме

н-
на

я 
па

мя
ть

 ч
ел

ов
ек

а 
об

ла
да

ет
 о

че
нь

 о
гр

ан
ич

ен
ны

ми
 в

оз
-

мо
ж

но
ст

ям
и.

 С
ре

дн
ес

та
ти

ст
ич

ес
ки

й 
че

ло
ве

к 
сп

ос
об

ен
 у

ве
-

ре
нн

о 
оп

ер
ир

ов
ат

ь 
од

но
вр

ем
ен

но
 л

иш
ь 

се
мь

ю
 р

аз
ли

чн
ы

ми
 

мы
сл

им
ы

ми
 к

ат
ег

ор
ия

ми
 и

ли
 о

бъ
ек

та
ми

. 
К

ог
да

 у
че

ни
ку

 
од

но
вр

ем
ен

но
 п

ок
аз

ы
ва

ю
т 

те
кс

т,
 к

от
ор

ы
й 

за
 к

ад
ро

м 
оз

ву
чи

-
ва

ет
ся

, 
ту

т 
ж

е 
де

мо
нс

тр
ир

ую
т 

ан
им

ац
ио

нн
ы

е 
эф

фе
кт

ы
 и

 
па

ру
 к

ар
ти

но
к 

– 
хо

ро
ш

ег
о 

ма
ло

. 
о

н 
от

вл
ек

ае
тс

я 
от

 о
дн

их
 

ти
по

в 
ин

фо
рм

ац
ии

, ч
то

бы
 у

сл
ед

ит
ь 

за
 д

ру
ги

ми
, и

 п
ро

пу
ск

а-
ет

 в
аж

ны
е 

уч
еб

ны
е 

св
ед

ен
ия

. В
о-

вт
ор

ы
х,

 л
ю

ди
 р

аз
ли

ча
ю

тс
я 

по
 с

по
со

бу
 в

ос
пр

ия
ти

я 
ин

фо
рм

ац
ии

; 
– 

об
щ

ен
ие

 с
 к

ом
пь

ю
те

ро
м 

со
кр

ащ
ае

т 
ж

ив
ое

 о
бщ

ен
ие

 п
ед

а-
го

го
в 

и 
уч

ен
ик

ов
, у

че
ни

ко
в 

ме
ж

ду
 с

об
ой

, и
 т

ак
 о

гр
ан

ич
ен

-
но

е 
уч

еб
ны

м 
пр

оц
ес

со
м.

 В
 р

ез
ул

ьт
ат

е 
уч

ен
ик

 н
ад

ол
го

 
за

мо
лк

ае
т 

пр
и 

ра
бо

те
 н

а 
ко

мп
ью

те
ре

. 
о

рг
ан

 о
бъ

ек
ти

ви
за

-
ци

и 
мы

ш
ле

ни
я 

че
ло

ве
ка

 –
 р

еч
ь 

– 
ок

аз
ы

ва
ет

ся
 в

ы
кл

ю
че

н-
ны

м,
 о

бе
зд

ви
ж

ен
ны

м 
в 

те
че

ни
е 

не
ск

ол
ьк

их
 л

ет
 о

бу
че

ни
я.

 
У

че
ни

к 
не

 п
ол

уч
ае

т 
до

ст
ат

оч
но

й 
пр

ак
ти

ки
 д

иа
ло

ги
че

ск
ог

о 
об

щ
ен

ия
, ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

и 
фо

рм
ул

ир
ов

ан
ия

 м
ы

сл
и;

– 
тр

ан
сф

ор
ма

ци
я 

ко
мм

ун
ик

ат
ив

но
го

 о
пы

та
 ч

ел
ов

ек
а.

 «
э

то
 

то
, ч

то
 д

ей
ст

ви
те

ль
но

 р
ад

уе
т 

в 
ра

бо
те

 с
 к

ом
пь

ю
те

ра
ми

. о
ни

 
не

 с
по

ря
т,

 о
ни

 в
се

 п
ом

ня
т…

» 
(П

ол
 л

ер
и)

;
– 

пр
и 

дл
ит

ел
ьн

ом
 в

оз
де

йс
тв

ии
 к

ом
пь

ю
те

р 
вл

ия
ет

 н
а 

пс
их

и-
че

ск
ое

 з
до

ро
вь

е,
 в

оз
ни

ка
ет

 з
ав

ис
им

ос
ть

.
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ии

Достижение высокого уровня сформированности познавательного 
компонента отношения к природе обеспечивается:

– актуализацией активности учащихся в самостоятельном поиске эко-
логической информации. необходимо показать, из каких источников и 
каким путем эти сведения могут извлекаться; 

– обучением учащихся элементарным приемам и правилам самостоя-
тельных натуралистических и экологических наблюдений. Самостоятель-
но открытые сведения о тайнах природы оказываются наиболее личност-
но значимыми, стимулируют дальнейшую познавательную активность 
учеников, обеспечивают развитие их интереса к миру природы.

Безусловно, педагог выступает как консультант в потоке экологичес-
кой информации, знакомит с научно-популярными материалами, доступ-
ными и интересными ученикам данного возраста, организует встречи с 
натуралистами, экологами, любителями, увлеченными аквариумистикой, 
разведением экзотических цветов, дайвингом, фотоохотой и т.д.

Достижение высокого уровня сформированности практического ком-
понента отношения к природе обеспечивается: 

– путем стимулирования стремления учащихся к непрагматическому 
практическому взаимодействию с природными существами, общению, 
т.е. субъект-объектому, партнерскому взаимодействию с ними; 

– формированием высокой чувствительности к поведенческим прояв-
лениям природных объектов в процессе взаимодействия с ними. Именно 
высокий уровень сформированности практического компонента характе-
ризует учащихся с высокоразвитой экологической культурой.

Достижение высокого уровня поступочного компонента обеспечива-
ется: 

– формированием чувствительности к тем ситуациям, в которых при-
родные объекты нуждаются в активной помощи со стороны учащихся; 

– формированием готовности пойти на определенные жертвы, под-
вергнуться той или иной опасности ради природных объектов.

Поступочный компонент отношения наиболее полно формируется в 
процессе природоохранной деятельности. Следует отметить, что ее эко-
логическая целесообразность обеспечивается координацией отношения 
личности к миру природы и системы адекватных экологических пред-
ставлений.

нацеливая работу учителей, воспитателей на развитие экологической 
культуры учащихся, на решение проблем экологии детства, стоит заду-
маться о природосообразности образовательного пространства. отметим, 
что под развитием мы подразумеваем именно развитие личности воспи-
танников – процесс последовательного развертывания свойств, качеств 
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и характеристик, присущих человеку как индивиду и члену общества и 
проявляющихся в его деятельности, общении и взаимодействии с други-
ми людьми. Близкими по значению здесь выступают категории: форми-
рование, воспитание, процесс, поступательное движение, становление, 
саморазвитие, улучшение. 
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Управление в экологической сфере

Л.В. Егорова 

Государственное управление  
в экологической сфере и качество жизни: 
возможности и реальность

для активизации государственной экологической политики необходима поли-
тическая воля на легитимизацию национальных экологических интересов в пра-
вовом поле страны, а также создание при Президенте российской федерации 
национального комитета по экологической политике.
Ключевые слова: государственное управление, воздействие, субъект, полити-

ка, административное право. 

государственное управление предполагает правовое, властное, целена-
правленное, организующее и регулирующее воздействие субъекта в лице 
органов государственной власти на общественные отношения в целях их 
упорядочения, сохранения или преобразования в интересах общества. 
Именно по характеру указанного воздействия субъекта и различаются, 
как правило, все существующие концепции государственного управле-
ния, будь то государственно-религиозное, демократическое, либераль-
ное, авторитарное, тоталитарное социалистическое управление, а также 
такие проекты, как «государство-добро» л. Дюги или «государство-
господство» Р. Йеринга. В этой связи несостоятельны теории ослабления 
государства или его «отмирания». напротив, без регулирующей роли 
государства невозможно развитие современного общества.

Сильные социально-ориентированные государства мирового сооб-
щества принято называть эффективными. Их характеризует усиление 
социальной роли государства и государственного управления, в осно-
ву которых положен приоритет естественных прав человека, его свобод 
(личная безопасность, равноправие, социальная справедливость и др.), 
а также качества жизни. государственное содержание всей управленче-
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ской сферы при этом имеет ярко выраженный публично-правовой и поли-
тический характер. 

Важно остановиться именно на соотношении правового и политиче-
ского аспектов в организации и функционировании власти применитель-
но к государственному управлению и качеству жизни.

1. Публично-правовой аспект 
государственное управление, которое строится в условиях рынка 

по типу холдинговой компании правящей партии, получило название 
«публичной администрации» (public administration) [5], которая распро-
странена во многих странах Западной европы, имеющих стабильно высо-
кий уровень качества жизни (к примеру, скандинавские страны).

«Публичная администрация» – это совокупность органов, учреждений 
и организаций, осуществляющих административные функции, а также и 
сама административная деятельность, осуществляемая в общественных 
интересах. однако понятие «публичная администрация» не равнозначно 
понятию «государственное управление», а значительно больше и по объ-
ему, и по содержанию. наиболее популярен французский опыт регули-
рования административной деятельности государства на основе доктри-
ны юридического лица публичного права с опорой на самостоятельную 
административную юстицию. Все это характерно для романо-герман-
ской (континентальной) правовой семьи, признающей четкое деление на 
публичное и частное право, нормы и принципы которого (от общего к 
частному) имеют широкое толкование. Для нее характерны такие приз-
наки как четкая законодательная регламентация процедур деятельности 
органов управления, общие принципы государственного управления, разви-
тый понятийный аппарат. Предмет романо-германского административного 
права как система отношений государственной администрации с гражда-
нами и их организациями также четко определен. он включает все вопро-
сы публичного (государственного) управления: создание, структуру, функ-
ции, организацию деятельности административных органов и учреждений; 
разработку и принятие нормативных правовых актов административного 
характера; отправление административных процедур; публичную (государ-
ственную) службу, а также действенный контроль над административной 
деятельностью, включая административное судопроизводство с организаци-
ей административных судов.

В странах англосаксонской правовой семьи административное право, 
защищая интересы индивида, развивалось на основе юридической прак-
тики (прецедентов), индуктивного подхода (от частного к общему). Для 
него характерно отсутствие четкого деления на публичное и частное 
право. тем не менее, например, в Великобритании основным предметом 
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е молодого административного права, недавно отделившегося от консти-
туционного, являются формы, методы и средства судебного контроля за 
деятельностью администрации. В США предметом административного 
права являются административное нормотворчество, административная 
квазисудебная деятельность и контроль судов за деятельностью адми-
нистративных учреждений.

Административное право в большинстве стран Запада – некодифици-
рованная отрасль права, но в странах романо-германской правовой семьи 
действуют административно-процессуальные кодексы, которые унифи-
цируют вопросы административного судопроизводства [2].

В России с началом перестройки (1985) по пути либерализации эко-
номики политики правого толка требовали отделения политики от госу-
дарственного управления, невмешательства государства в процесс регули-
рования общественных отношений. После распада СССР (1991) в стране 
возобладали либеральные настроения, которые и были закреплены Кон-
ституцией Российской Федерации (1993). С тех пор в России реализуется 
либеральная концепция «Государство – ночной сторож», где государство 
выполняет функцию охраны личности и собственности, а также придер-
живается либерального экономического курса, когда государство отстра-
нено от экономики, которая, в свою очередь, автономна от этических 
ценностей. Все это привело к ослаблению роли государства и кризису го-
сударственного управления, стагнации производства и лавинообразному 
ресурсно-сырьевому экспорту, небывалому расслоению общества – росту 
богатства отдельных индивидов и резкому обнищанию масс.

Административно-правовое устройство континентальной европы, куда 
можно отнести и Россию, опирается на романо-германское право, кото-
рое включает «публичную администрацию» на основе доктрины юриди-
ческого лица публичного права с опорой на самостоятельную админи-
стративную юстицию (административное судопроизводство с реальной 
процедурой административных судов). однако государственное управ-
ление в России как совокупность государственных органов и управлен-
ческой деятельности является вторичным по отношению к политической 
власти. Административное право в Российской Федерации регулирует 
совокупность общественных отношений в сфере государственного управ-
ления, связанного с организацией и функционированием только исполни-
тельной власти, которая обеспечивает исполнение законов, но отделена 
от самостоятельного нормотворчества, тем более от судопроизводства.

В соответствии с гражданским кодексом государственные органы в 
Российской Федерации регистрируются в качестве юридических лиц. 
Взаимоотношения государственных органов исполнительной власти 
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определяются нормами частного права. Исполнительная власть в России 
не может напрямую воздействовать на объект управления, а только через 
судебную власть, хотя все три ветви власти (исполнительная, судебная 
и представительная/законодательная) по ст. 10 Конституции Российской 
Федерации самостоятельны. 

Производства по делам, вытекающим из публичных правоотношений, 
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих в Российской Федерации осуществля-
ются в соответствии с нормами гражданского процессуального кодекса в 
гражданском судах общей юрисдикции. 

такой «гражданский статус» государственных органов исполнитель-
ной власти в России не позволяет им осуществлять прямое государст-
венное влияние на объект управления. Публичное право в этой связи 
отождествляется с частным правом. При этом регулирующая роль госу-
дарственных органов исполнительной власти при отсутствии в их арсе-
нале самостоятельного механизма санкций для обеспечения администра-
тивной, дисциплинарной, уголовной ответственности ограничивается 
этическими нормами. 

Без санкций право превращается в этику.
таким образом, государственные органы исполнительной власти в 

Российской Федерации нелегитимны осуществлять в стране позитивное 
управление, т.е. организацию целенаправленного воздействия субъекта 
управления на объект управления в целях изменения последнего. такое 
нелегитимное государственное управление характеризуется как негатив-
ное государственное управление.

2. Политический аспект 
Политика – явление, порожденное активностью преследующего свои 

цели человека, группы людей, общества, что проявляется в императивах 
и стереотипе поведения, в ответственной деятельности по продвижению 
и защите своих интересов, ценностей. Степень защиты этих интересов 
зависит от уровня безопасности, обеспечение которой является целью 
политики, направленной на реализацию и защиту интересов. Политика, 
таким образом, направлена на обеспечение безопасности для реализа-
ции и защиты продвигаемых интересов. Функционал политики в любой 
сфере деятельности, на любом уровне управления двуедин – это безопас-
ность и развитие. только в условиях безопасности возможно развитие, 
продвижение декларируемых интересов. 

основной движущей силой развития общества и реальным побудите-
лем социальной активности человека, фактором всех преобразований в 
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е обществе, государстве являются национальные интересы, которые свя-
заны с сохранением и развитием национальных ценностей (духовных и 
материальных). 

Национальные ценности удовлетворяют потребности нации в целост-
ности, безопасности и развитии, являются матрицей для целенаправ-
ленного формирования национальных интересов во всех сферах жиз-
недеятельности. они представляют собой совокупность природных и 
социальных ценностей личности, общества и государства, утрата кото-
рых ведет к исчезновению нации как самостоятельного субъекта между-
народных отношений. 

Природные (экологические) ценности являются первоосновой суще-
ствования, жизнедеятельности, условием удовлетворения потребностей 
человека в воде, воздухе, пище, одежде, жилище, продолжении рода, а 
также в творческой деятельности, восприятии красоты и гармонии при-
роды, обогащении социальной сферы духовно-эстетической силой при-
роды, формирующей традиции, уклад жизни, мировоззрение. 

Жизненно важные интересы России в экологической сфере, условием 
формирования которых являются природные (экологические) ценности, 
издревле определяют уклад жизни и традиции, фиксируют в сознании 
людей воспоминания детства, образ малой родины и отечества в целом, 
воспитывают чувство патриотизма. они отражаются и бережно сохраня-
ются в творчестве народов (народный эпос, обряды, фольклор, культура), 
доходят до современников в лучших образцах архитектуры, литературы, 
поэзии, музыки и служат источником вдохновения, нравственности и 
духовности народа. Анализ жизненно важных интересов в экологичес-
кой сфере показал, что природные (экологические) ценности, сущность 
природы, ее богатств и биоразнообразия являются основным источником 
жизнедеятельности и самого существования нации, формируют нацио-
нальное самосознание и самобытность народа. Как продукт историческо-
го развития общественного сознания они являются важнейшим источ-
ником мотивации поступков и действий, как отдельной личности, так и 
нации в целом.

Причина слабой востребованности института государственной эколо-
гической политики в России, несмотря на ухудшение экологической си-
туации в стране, кроется в том, что эта политика никогда не была увяза-
на с национальными интересами страны, в частности, с экологическими, 
хотя начиная с 1997 г. в Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации уже были определены приоритетные сферы жизнедея-
тельности, в том числе и экологическая сфера. тем не менее до настояще-
го времени национальные экологические интересы России официально 
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не сформулированы, политически не ангажированы, потому и не являют-
ся объектом защиты от угроз, спектр которых также не определен. При 
невостребованности этих интересов не ставится и вопрос их защиты. это 
подтверждают факты невостребованности в России концепции экологи-
ческой безопасности, отклонения Президентом Российской Федерации в 
1995 г. Федерального закона «об экологической безопасности» и снятия 
его государственной Думой с дальнейшего рассмотрения.

Слабость государственного управления именно в экологической сфере 
жизнедеятельности порождает весь спектр экологических правонаруше-
ний. экологическая преступность в Российской Федерации является пря-
мым следствием неэффективной экологической политики. Деятельность 
правоприменительных органов Российской Федерации (надзора, конт-
роля, правоохранительных органов и системы судов) по обеспечению 
экологической безопасности страны неадекватна сложившейся серьезной 
ситуации, вызванной ростом экологических правонарушений в стране 
и низким уровнем экологической культуры общества. Дефицит эколо-
гических знаний и пренебрежение экологическими интересами в угоду 
личным лежат в основе большей части нарушений природоохранного 
законодательства и являются причиной бездействия властей и неадекват-
ной реакции населения. К тому же «реакция социальных общностей на 
экологические проблемы в современных условиях носит опосредован-
ный и неизбежно запаздывающий характер: то есть реакцию порождает 
не антропогенная экологическая проблема как таковая, а, главным обра-
зом, ее социальные проблемы» [4, с. 293]. Необходимость экологичес-
кого образования и повышения экологической культуры воспринимается 
обществом в целом как фактор коллективной безопасности. однако в 
стране на федеральном уровне полномасштабно свернута система эко-
логического образования. При этом основная часть населения России не 
имеет достаточных экологических знаний, не располагает достоверной 
информацией об экологических проблемах, не осознает тесной связи 
между деятельностью человека и состоянием окружающей среды, не счи-
тает результатом антропогенного воздействия глобальные экологические 
изменения с непредсказуемыми последствиями. Сюда относятся и лица, 
принимающие политические и хозяйственные решения, обеспечивающие 
безопасность страны, предупреждение и пресечение экологической пре-
ступности. 

Жизненно важные интересы в экологической сфере суть экологи-
ческие интересы – потребность нации в безопасной среде проживания, 
защищенности природных ресурсов от угроз и сохранении природных 
(экологических) ценностей нации, уникального природного ландшаф-
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е та в целях обеспечения здоровья и полноценной жизнедеятельности 
ныне живущего и будущих поколений [1, с. 677].

экологические интересы России как единой нации – государствообра-
зующий фактор, определяющий могущество и жизнеспособность. они 
являются стержнем и первоосновой развития личности и всех сфер чело-
веческой деятельности, формируют отличительные черты, образ жизни 
нации, ее особенности. насущная потребность каждого человека в питье-
вой воде, чистом воздухе, продуктах питания, жилище, духовно-эстети-
ческой силе природы как основе национальных традиций и нравствен-
ности определяют роль и место национальных экологических интересов 
России в системе ее национальных интересов. 

Источником экологических интересов единой нации являются искон-
ные природные ценности, определяющие традиции, уклад, образ жизни 
народа, его здоровье и жизнеспособность (истоки национальных инте-
ресов). Формирование и реализация национальных экологических инте-
ресов России возможны лишь при создании условий для их осознания, 
легитимности, востребованности обществом.

Степень защиты национальных экологических интересов России зави-
сит от уровня экологической безопасности, обеспечение которой являет-
ся целью экологической политики, направленной на реализацию и защи-
ту этих интересов от всего спектра угроз.

Депутатский корпус Российской Федерации всех созывов не изменил 
законодательства в сторону усиления и повышения авторитета госу-
дарственного управления в стране. требуют серьезного исследования и 
конкретного прогноза на ближнюю и далекую перспективу последст-
вия передачи государственных полномочий с федерального уровня на 
уровень субъектов Российской Федерации, особенно в ресурсном блоке 
(новый лесной кодекс, Водный кодекс). органы местного (негосударст-
венного) самоуправления, ответственные за все конкретные аспекты ка-
чества жизни населения, по ст. 132 Конституции Российской Федерации 
могут наделяться законом только отдельными государственными полно-
мочиями, а не всей полнотой власти.

особенного внимания требует пересмотр организации государствен-
ного управления в экологической сфере. начиная с 90-х гг. XX в., на 
фоне системного кризиса во всех сферах жизнедеятельности, вызванного 
распадом СССР, в России резко снизилась эффективность государствен-
ной экологической политики, что проявилось особенно явно в безудер-
жной и безответственной эксплуатации и экспорте природно-ресурсного 
потенциала, углублении экологического кризиса в стране. отсутствие 
системы национальной безопасности России, неразработанность нацио-
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нальных интересов в целом, важнейшей составляющей которых являют-
ся «национальные интересы России в экологической сфере» [3], игнори-
рование экологической опасности позволили на рубеже XX – XXI вв. в 
масштабах страны свернуть самостоятельную систему государственного 
контроля за состоянием здоровья человека и окружающей среды, приро-
допользованием с прекращением сбора нормативных и сверхнорматив-
ных платежей за сбросы и выбросы в окружающую среду. 

В 1996 г. Президент Российской Федерации понижает статус феде-
рального природоохранного ведомства: Минприроды России преобразу-
ется в госкомэкологии России и вовсе упраздняется в 2000 г. с передачей 
его контрольных функций Министерству природных ресурсов. Упразд-
нены одновременно также такие самостоятельные федеральные струк-
туры, как госкомлес, госсанэпиднадзор, Федеральный экологический 
фонд, Федеральный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы. 
Из общероссийского классификатора видов экономической деятельнос-
ти изъят раздел «Деятельность по защите (охране) окружающей среды». 
на федеральном уровне свернута система непрерывного экологического 
образования и просвещения, ликвидирована самостоятельная система го-
сударственной экологической экспертизы. Принятый в 1991 г. базовый 
Закон РСФСР «об охране окружающей природной среды» пересмотрен в 
сторону послабления экологических норм. В структуре государственной 
Думы уже третий созыв отсутствует комитет по экологии, соответствую-
щие структурные подразделения отсутствуют и во всей иерархии госу-
дарственной власти.

С упразднением государственной системы специально уполномочен-
ных органов, контролирующих проведение экологической политики в 
стране, и на федеральном, и на региональном уровне резко снизился уро-
вень экологического контроля государства, что привело к безответст-
венности в этой сфере в центре и на местах, к росту экологических пра-
вонарушений и преступности. экологическая неграмотность населения 
наряду с экологической некомпетентностью лиц, принимающих ответст-
венные решения, отсутствие экологических приоритетов в хозяйственной 
деятельности, незащищенность национальных экологических интересов 
России, реальная опасность утраты невозобновляемых ресурсов отечест-
венной минерально-сырьевой базы, экспортно-сырьевая ориентация сов-
ременной России представляют реальную угрозу ее национальной безопа-
сности. При слабости собственной экологической политики территория 
России может стать полигоном для реализации таковой зарубежных стран.

но Россия как главная стабилизирующая сила в охране и восстановле-
нии окружающей природной среды на планете играет особую роль в гло-
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е бальных экологических процессах. По размерам национального богатства 
наша страна занимает ведущее место в мире: каждый россиянин в 6 раз 
богаче американца и в 17 – европейца. Выгодное геополитическое положе-
ние России, ее мощный природно-ресурсный капитал и территория явля-
ются предметом долгосрочных стратегических интересов экономически 
более развитых стран мира. Россия и сегодня позволяет высокоразвитым 
странам мира интенсивно и фактически безвозмездно (по демпинговым 
ценам) «осваивать» свой экологический потенциал. Стабилизационный 
фонд России размещен в иностранных банках, следовательно, развивает 
чужую экономику и улучшает качество жизни, но не россиян. 

таким образом, для преодоления негативных тенденций в сфере госу-
дарственного управления во всех сферах жизнедеятельности необходи-
мо начать с преобразования в отраслях права, проявив при этом чет-
кую политическую волю. это по силам только правящей партии, которая 
легитимно возьмет на себя весь груз ответственности за развитие страны 
и качество жизни народа, за обеспечение национальной безопасности 
России, в том числе ее важнейшей составляющей – экологической без-
опасности.

Защита национальных экологических интересов России как жизнен-
но важных интересов личности, общества, государства в экологичес-
кой сфере, являющихся основой развития нации, будет способствовать 
укреплению суверенитета, территориальной целостности страны, росту 
престижа России в мировой политике. Для активизации государственной 
экологической политики необходима политическая воля на легитимиза-
цию национальных экологических интересов в правовом поле страны, а 
также создание при Президенте Российской Федерации Национального 
Комитета по экологической политике.
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integration in the design of educational content. The article considers a 
possibility of its practical implementation. 

Key words: integration, competence, interdisciplinary education, system-
synergistic approach, the content of education.

M. Klyuchareva, S. Glazachev
teacher’s organization of the ecological activity  
of students in the information society:  
problems and solutions

The article examines the problems of informatization of education and 
approaches in the organization by the teacher of the ecological activity of 
students in the society basic capital and the resource of development of which 
becomes information.

Key words: information space, information, ecological culture, the level of 
pedagogical readiness.

E. Knyazeva
ecological evolutionism prospects

Some key characteristics of ecological evolutionism, the fundamental 
integration of ideas of evolution and ecology are considered in the article. The 
heuristic and integrative abilities of the evolutionary thinking and ecological 
thinking based initially on biological evolution theory nowadays supplemented 
with genetics are demonstrated. It is supposed that evolutionary thinking goes 
out of living systems evolution and rests on more universal notions, namely 
upon the understanding of evolution and co-evolution laws of complex 
nonlinear systems, nonlinear dynamics, synergetics, network science, global 
(or universal) evolutionism, the so-called Big History. At the same time, 
ecology being a science of living organisms’ interaction and their communities 
with environment goes beyond its primary frames of biological knowledge. 
The ecological approach turns to be perspective in social and humanities 
research. One often speaks nowadays of ecology of action, ecology of life, 
cognition and creativity, ecology of thought and words, ecology of ideas, 
ecology of communication and ecology of management.

Key words: evolutionism, ecological approach, evolutionary thinking, 
ecological niche, active adaptation, ecology of action, enactivism, trans- 
disciplinarity.
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s A. Matviychuk 
Philosophical foundations of ecological deontology

The article explores philosophical foundations of a new discipline – 
ecological deontology. The author proves the relevance of deontological 
theory for the solution of transformation consciousness of modern man in an 
ecological way.

Key words: ecological deontology, global problems, sustainable develop-
ment, transformation of consciousness.

S. Mudrak
the development of the attitude of man towards nature 
(subjectivation and subjectification)

In this article the problem of studying the interrelation of two personal 
phenomena that are directly connected with the development of the subjective 
attitude of the person to nature: personal subjectivation and subjectification of 
natural objects is considered.

Key words: ecological consciousness, subjective attitude to the nature, 
subjectivation, subjectification of natural objects.

A. Topor
educational potential of natural science teacher’s training

Ecological education and training is one of the priority areas of primary 
school teachers’ training. In this case a considerable role goes for the natural 
science, which educational potential allows one to create future teachers’ 
ecological awareness culture.

Key words: ecological education, natural scientific training, ecological 
culture.

A. Fetisova
the ratio of type of ecological consciousness and level  
of the consumer relationship of man to the nature

The article is devoted to the study of environmental consciousness 
conducted on the basis of the Department of Nature Management and 
Environmental Protection of the City of Moscow. The article presents the study 
and analysis of the determinants influencing the attitude to the nature and type 
of environmental consciousness. 
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Key words: ecological consciousness, the nature-centered type of 

consciousness, attitude to nature.

A. Shatalov
Return of tolstoy as a thinker and an educator

The article considers basic thoughts of Tolstoy about person’ spiritual and 
moral development, about the role and importance of school, upbringing and 
education, his contribution to creation the school for people.

Key words: national school, upbringing and education, humanistic ideas, 
professional skills, Western pedagogical theories, literacy training.
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Серия «Социально-экологические технологии» приглашает 
к сотрудничеству авторов – преподавателей вузов, научных работни-
ков, аспирантов, докторантов и соискателей ученой степени. Редак-
ционная коллегия принимает и после независимого рецензирования 
рекомендует к публикации материалы завершенных самостоятельных 
исследований, выполненных в социально-экологической сфере («над-
биологического», «надорганизменного» уровня) в следующих ключе-
вых рубриках.

1. экологическая культура как предмет междисциплинарных исследо-
ваний (педагогика, психология, акмеология, социология): методология и 
теория.

2. Социально-экологическое проектирование и актуализация образова-
тельных технологий: теория и практика.

3. Актуальные вопросы прикладных антропоэкологических исследова-
ний (в аспекте антропоэкологических взаимодействий в системах «чело-
век – природа», «человек – среда обитания человека», «человек – окру-
жающая его среда»).

Статья принимается одним файлом, названным фамилией автора (соав-
торов) в формате Word.

К статье прилагается анкета автора: фамилия, имя, отчество (полнос-
тью); ученая степень, звание (если имеются); место учебы или соиска-
тельства (полное название в именительном падеже); должность; место 
работы; контактный телефон (мобильный, в журнале не публикуется, 
необходим для связи редакции с автором); E-mail.

Затем следует заглавие на русском языке, аннотация статьи (8–10 строк) 
и ключевые слова (не более 10).

ниже на английском языке указываются: фамилия (-ии) и инициалы 
автора (-ов); название статьи; аннотация, ключевые слова.

Далее следует текст статьи.
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Пример оформления статьи

Трикула Людмила николаевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры геоэкологии, национальный исследовательский универ-
ситет «Белгородский государственный университет».

E-mail: trikula@mail.ru

Трикула Л.н. 
Технология формирования социально-экологического стереотипа 

поведения школьников
Рассматривается технология формирования социально-экологического 

стереотипа поведения школьников. Исследования позволили выявить ее 
сущность, которая в общем виде представляет собой целенаправленный, 
систематический процесс формирования взаимосвязанных компонентов 
социально-экологического стереотипа поведения школьников с исполь-
зованием оптимального сочетания методов, средств, форм учебной и вне-
учебной деятельности согласно критериально заданным, четко фиксиро-
ванным, определенным конечным результатам.

ключевые слова: социально-экологическое образование, педагогиче-
ская технология, технология формирования социально-экологического 
стереотипа поведения школьников, этапы технологии.

L. Trikula
Technology of the shaping social-ecological stereotype of the behaviour 

schoolboy
Technology of the shaping social-ecological stereotype of the behavior 

schoolboy is considered in article. The Studies have allowed to reveal her(its) 
essence, which in general type presents itself goal-directed, systematic process 
of the shaping interconnected component social-ecological stereotype of 
the behavior schoolboy with use the optimum combination of the methods, 
facilities, the forms scholastic to activity according, determined final result. 

Key words: social-ecological formation, pedagogical technology, technology 
of the shaping social-ecological stereotype of the behavior schoolboy, stages 
to technologies.

В настоящее время люди осознали серьезность экологических проб-
лем, стоящих перед всем человечеством. наши отношения с природой 
и наше человеческое место в ней, а значит, наша человеческая природа 
стали вопросом острой жизненной важности [2; 5]. Существующие гло-
бальные экологические проблемы указывают на то, что мы долгое время 
хищнически воспринимали природу… (текст статьи)
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