
Проблемы человека в современном социально-гуманитарном знании

Таблица № 2 - Суть идеологии фашизма

При этом следует помнить, что, хотя фашистская Германия потерпела поражение в войне, 
фашистская идеология не исчезла. В Германии и сегодня фашистские взгляды проповедует 
«национал-демократическая партия». Существуют (пусть и небольшие по численности) фашистские 
организации в ряде стран мира. Поэтому разоблачение фашизма и фашистской идеологии -  насущная 
задача и в современной идеологической борьбе. Следует одновременно показать сущность советской 
идеологии. Советская идеология -  это идеология мира и дружбы между народами, это идеология 
любви к своей Родине. Не отрицая ошибок и просчетов, имевших место в советской идеологии, 
необходимо признать, что она сыграла важную роль в победе над фашистской Германией.
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ВВЕДЕНИЕ
Предотвращение современного экологического кризиса не может ограничиваться принятием мер 

экономического или научно-технического содержания. В науке все большую актуальность 
приобретает положение о том, что человечество может выбраться из катастрофы сужающегося 
кольца глобальных проблем только радикально перестроив нравственные основы своей жизни, 
только распространив этические нормы на природу (Э.А. Вебер, В.И. Вернадский, Ф.И. Гиренок, 
Д.Ж. Маркович, Е.Ю. Смотрицкий, А. Швейцер, Т.Ф. Яркина).

Совершенно очевидно, что необходимо формирование у людей нового видения мира, нового типа 
экологического сознания -  эксцентрического, который, в отличии от антропоцентрического, 
характеризуется отсутствием противопоставленности человека и природы, восприятием природных 
объектов как полноправных субъектов (С.Н. Глазачев, И.Д. Зверев, Н.Н. Моисеев).
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В связи с потребностью общества в изменении экологического мышления, миропонимания людей 
возникает необходимость в переориентации прежде всего системы образования на новую стратегию 
усвоения ценностей и формирования на этой основе экологической культуры личности, 
направленной на гармонизацию отношений человека с природой (G. Trommer [1]).

На протяжении последних десяти лет прогрессирует процесс разрушения сложившихся в системе 
образования стереотипов, традиций, взглядов. Одновременно идет интенсивный поиск новых 
способов функционирования и развития образовательных учреждений, путей изменения отношений 
между педагогами и воспитанниками. Это выражается прежде всего в процессах гуманизации, 
гуманитаризации, демократизации педагогического процесса, в смене содержания обучения и 
воспитания, созерцательной установки на деятельностную. Наложение «полей» новой 
экоцентрической парадигмы мировоззрения и новой образовательной стратегии образует «поле» 
экологического образования, целью которого является формирование экологичной личности. В 
социокультурном процессе, образовательных системах, деятельности педагогов появилась и 
актуализируется функция воспроизводства в личности, обществе ценностей новой экогуманитарной 
культуры, целостного мировоззрения, адекватно отражающего место человека в системе «природа -  
общество -  человек» (С.Н. Глазачев [2]).

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

Теоретико-методологические основания развития экологической культуры студентов высших 
учебных заведений. В содержании современного экологического образования господствует 
философия антропоцентризма, согласно которой человек находится вне природы или над ней. От 
сознания человека зависят рациональное использование разнообразных природных ресурсов, 
нынешнее и будущее состояние окружающей природной среды, сама возможность существования 
жизни на планете Земля. Эта философская парадигма не всегда признает универсальную ценность 
(самоценность) природы, рассматривая ее как некую реальность, изначально предназначенную быть 
источником разнообразных природных ресурсов и средств удовлетворения потребностей и желаний 
человека.

Как отмечает Г.Н. Каропа, антропоцентрическая парадигма ограничивает творческое, 
альтернативное мышление современного общества, существенно сужает сферу применения идей 
экологической этики, затрудняет достижение истинной междисциплинарности экологического 
образования. В целом она препятствует осуществлению личностных и социальных перемен с целью 
достижения долговременного устойчивого развития всего мирового сообщества.
Антропоцентрическая парадигма в содержании экологического образования проявляется также в 
форме фрагментарности знания, в господстве философии академического (когнитивного) обучения 
(«знания -  ради знаний»), в определенном навязывании учащимся содержания, способов и методов 
учебной и внеучебной деятельности [3].

Напротив, экоцентрическая парадигма утверждает целостный, этически ориентированный подход 
к раскрытию универсальной ценности природы, подчеркивает ее уникальность и объективную 
самоценность. В этой парадигме человек выступает не как хозяин природы, а как один из 
равноправных обитателей Земли -  общего дома для всех живых существ. Эта этически 
ориентированная парадигма провозглашает принцип самоуправления, саморегулирования и 
самоконтроля в природных и социальных системах Земли, поощряет ценность культурно
исторического и биологического разнообразия, подчеркивает необходимость отзывчивого, бережного 
и ответственного отношения человека и общества к феномену жизни во всех формах его проявления. 
В итоге экоцентрическая парадигма открывает возможности для совершенствования теории и 
практики экологического образования, создает благополучные условия для создания новой 
экологической этики, для привнесения моральных аспектов в цели, задачи, содержание и методы 
исследуемой проблемы. Эта парадигма, базирующаяся на целостном, системном подходе, позволяет 
обозревать, анализировать и совершенствовать экологическое образование как единую систему, что 
является непременным условием его эффективной реализации (С.Н. Глазачев, Г.Н. Каропа, Н.Н. 
Моисеев, В.А. Левин).
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Одновременно многими исследователями, в частности, Г.Н. Каропой, И.Т. Суравегиной 
констатируется тот факт, что экологическое образование остается малоэффективным в плане 
формирования у подрастающего поколения нового экоцентрического миропонимания. Одна из 
причин низкой эффективности современного экологического образования состоит именно в том, что 
новая образовательная парадигма часто механически «вписывается» в сложившуюся консервативную 
практику традиционного воспитания и обучения. Для качественного совершенствования 
экологического образования должны быть прежде всего, изменены философия, цели, содержание 
педагогического процесса, основанные на принципах экологизации и гуманизации.

Отметим, что в настоящее время меняется понятие гуманизма, который начинает осознаваться не 
только как форма отношений между людьми, но и как форма отношения общества к природе. В 
соответствии с экологической этикой жизнь и все, что ей помогает и чем она воспроизводится, 
является абсолютной ценностью. Другими словами, человек выступает как ценность, если он 
участвует в воспроизводстве жизни (С.Н. Глазачев [2]). Такая трансформация понятий способствует 
рождению новой экогуманной системы ценностей, учитывающей не только единство всех людей, но 
и их неразрывную связь с природой.

Суть требований принципа гуманизации в сочетании с принципом экологизации в педагогическом 
процессе заключается в переходе от анализа отдельно рассматриваемых явлений и процессов, и 
прежде всего человека, его потребностей, интересов к анализу явлений как системы, включенной в 
более крупную систему -  в триаду «природа -  общество -  человек», к изучению педагогических 
явлений в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимопроникновении (П.С. Карако, Г.Н. Каропа, 
В.А. Ясвин). Экогуманизация образования изменяет характер педагогического процесса путем 
гармонизации, совершенствования связей между его элементами (предметами), этапами (ступенями), 
главными действующими лицами (воспитанниками, учащимися, педагогами).

Таким образом, уже сегодня и в ближайшем будущем экоцентрическая парадигма экологического 
образования, отражая как естественнонаучный, так и гуманистический аспекты взаимоотношений 
человека и биосферы, постепенно будет занимать ведущее место в непрерывном образовании. 
Реализовываться экоцентрическая парадигма будет прежде всего через акцентирование ценностных и 
этических аспектов взаимоотношений в триаде «человек -  общество -  природа».

Образование в целом и такая его составляющая, как экологическое образование, сегодня 
рассматривается как важнейший фактор, определяющий степень благосостояния нации и 
существования самого государства, формирования нового качества не только экономики, но и 
общества в целом в силу того, что оно может и должно способствовать разрешению проблем, 
возникающих в процессе реализации основных тенденций мирового развития. Исследование 
способов качественного улучшения процесса образования в высшей школе осуществляется в 
нескольких направлениях. Во-первых, делаются попытки реформирования всей системы высшего 
образования, его структуры, модернизации содержания, разнообразия сферы «академических услуг» 
и т. д. Разработка новой парадигмы образования связана с развитием информационного общества. В 
отличие от традиционной, ориентированной на передачу определенной суммы знаний от одних 
членов общества другим, новая парадигма образования направлена на формирование потребностей в 
постоянном пополнении и обновлении знаний, совершенствовании умений и навыков, их 
закреплении и превращении в компетенции [4].

Компетенции составляют основу профессиональной готовности личности. Как показывает анализ 
исследований, понятие профессиональной готовности употребляется в нескольких значениях, а 
подчас отождествляется с профессиональной подготовкой. Обзор словарных определений позволяет 
заключить, что термин «подготовка» обогащает понятие «готовность», указывая на то, что 
подготовка к профессии есть не что иное, как формирование готовности к ней, а система установок 
на труд, устойчивая ориентация на выполнение трудовых заданий, общая готовность к труду является 
психическим результатом профессиональной подготовки.

Современный научный уровень изучения вопросов, связанных с формированием 
профессиональной готовности содержит ряд аспектов: педагогический, дидактический,
исторический, экономический, конкретно-социологический, социально-философский и др. 
Исследования свидетельствуют об определенной степени разработанности каждого из 
вышеуказанных аспектов. Несмотря на некоторые несовпадения в теоретических подходах к 
интерпретации феномена «готовность» и ее структуры, она рассматривается во всех исследованиях 
как первичное и обязательное условие успешного выполнения любой деятельности.
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В настоящее время исследование экологической подготовки, выступающей основой развития 
экологической культуры личности, названо в числе приоритетных направлений подготовки 
специалистов разных сфер деятельности. Анализируя проблематику в области экологической 
подготовки, Н.Н. Боровская выделяет следующие направления: 1) экологическая направленность 
личности будущего специалиста; 2) содержание, методы, формы, методические средства в 
экологической подготовке студентов; 3) региональный компонент и его место в системе 
экологического образования; 4) основные проблемы эколого-педагогической подготовки 
специалиста; 5) технология подготовки педагога-лидера в экологическом образовании [5, с. 29].

С.Н. Глазачев определяет компоненты экологической подготовки студентов:
— признание экологического императива как приоритета в системе ценностей. Убежденность в 

необходимости обеспечения экологической образованности как важнейшей составляющей 
экологической культуры личности; усвоение основных идей системы экологических знаний;

— владение системой знаний о процессе экологического образования как аспекте целостного 
процесса формирования личности, овладение теорией и методикой формирования экологической 
образованности как грани разносторонности личности в процессе профессиональной деятельности; 
владение умениями определять состояние экологической образованности будущих специалистов, 
разрабатывать систему средств для достижения поставленных целей [2].

Вышесказанное позволяет констатировать, что экологическая культура -  неотъемлемый 
компонент экологической подготовки студентов. Экологическая культура — явление, 
детерминированное многими внутренними и внешними факторами. Поэтому встречается много 
трудностей при определении ее сущности и показателей. Особенно трудно вскрыть ее субъектную 
сторону, найти ее информативные показатели. В нашем исследовании мы выделили следующее 
содержание компонентов экологической культуры будущих специалистов:

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

Ценностно-мировоззренческий компонент экологической культуры специалистов образован 
совокупностью социальных, психолого-педагогических, экологических ценностей, созданных 
человечеством и включенных в педагогический процесс на современном этапе развития образования. 
Ценностная мировоззренческая установка на справедливое устройство мира, на равные возможности 
для каждого человека, является мотивационно-ценностной сущностью рассматриваемого нами 
компонента экологической культуры. Данный компонент позволяет осознать будущему специалисту 
личностный смысл знаний, как ценностей, обеспечивающих студентам возможность осмысления 
природы как высшей самоценности в жизни человека и ее гуманное назначение в сохранении 
здоровья каждого члена общества.

Содержательно-деятельностный компонент включает методологические, философские, 
психологические знания, а также умения и навыки в организации природоохранной деятельности. 
Рассматриваемый компонент предполагает развитие в субъектном сознании специалиста целостной и 
ценностной диалектической картины мира как пространства и времени сосуществования природы и 
человека, ценности которого позволяют ее сохранять, приумножать и рассматривать 
социоприродную среду как важное условие социально-экологического развития личности.

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

Рефлексивный компонент экологической культуры включает в себя ряд способностей студентов: к 
самооценке и самоконтролю различных видов опыта (природосберегающего, социокультурного и 
диагностического); трансформации системы экологических и социальных знаний в определенной 
социоприродной среде; ориентировки в качестве и уровне социально-экологического развития 
специалистов разных сфер деятельности и оперативного реагирования и внесения изменений в этот 
процесс.
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Выстраивая экспериментальную модель формирования экологической культуры специалистов, мы 
не ставили задачу разработки новых форм и методов в обучении студентов, но исследовали 
возможности их сочетания с целью повышения эффективности педагогического процесса.

Проведенное исследование позволило определить основные тенденции в формировании 
экологической культуры будущих специалистов: 1) гуманистическая направленность
педагогического процесса, подчеркивающая значимость формирования экологической 
компетентности, зависимость ее от степени обращенности к каждой конкретной личности; 2) 
технологизация педагогического процесса, отвечающая требованиям диагностичности, социальной 
контекстности, моделирования профессиональных ситуаций; 3) творческая самореализация, 
отражающая зависимость формирования компетентности от степени развития профессиональной 
свободы и ответственности личности за свои действия, раскрытия ее потенциала в социально- 
экологической деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Современный этап взаимодействия человека и общества с природой характеризуется резким 

обострением экологических проблем, успешное решение которых не может ограничиваться 
принятием мер экономического или научно-технического содержания. Важную роль в этом призвано 
сыграть экологическое образование, ориентированное на формирование у подрастающего поколения 
ценностных установок, способствующих гармонизации взаимоотношений человека, общества и 
природы.

2. Экологическая культура студентов нами рассматривается как сложное структурно уровневое 
образование, интегрирующее мотивационный, эмоционально-волевой, содержательно
деятельностный, рефлексивный компоненты, обеспечивающие достижение целей профессиональной 
деятельности. Методологической основой для формирования экологической культуры современных 
студентов выступает философия экоцентризма, позволяющая акцентировать ценностные и этические 
аспекты взаимоотношений в триаде «человек — общество -  природа».

3. Выделенные положения могут быть учтены при разработке программ по экологическому 
образованию и выборе методов и средств, которые бы содействовали эффективности экологического 
образования студентов и целостному развитию личности.
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Основными направлениями воспитательной и идеологической работы (ИВР) на факультете 
являются идейно-политическое и гражданско-патриотическое воспитание студентов, формирование 
культуры ЗОЖ, организация полезной занятости и досуга студентов, оптимизация работы с 
выпускниками ВУЗов.
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