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Введение
Экологическое образование так же, как и экология ‒ очень широкое понятие, которое

объединяет представления об изучении основ различных направлений науки и имеет различ-
ное смысловое значение. В соответствии с диалектико-материалистическими концепциями
под экологией подразумевают как минимум несколько блоков смысловых научных понятий
‒ биологических, экологии человека, социально-экономических, исторических.

Проблема охраны природы ‒ проблема комплексная, многогранная. Ее научные отрасли
имеют большее или меньшее отношение к вопросам взаимодействия общества и природы, ее
охраны. Соответственно и в высшем учебном заведении каждый изучаемый предмет вносит
свой посильный вклад в дело формирования ответственного отношения к природной среде.
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К сожалению, достаточной четкости в разграничении понятий и терминов в преподава-
нии основ общеэкологических наук, в изучении проблем охраны природы в высших учебных
заведениях пока не существует. Поэтому  при осуществлении  образовательного процесса, на
занятиях, при чтении лекций, в учебных пособиях, учебниках и программах необходимо четко
представлять и разъяснять, какой смысл вкладывается в понятия экологическое образование.

В последнее время в большинстве работ под экологией подразумевается изучение ши-
рокого круга проблем взаимоотношения человеческого общества, его социально-экономиче-
ского и исторического развития, а также и природы. Понятие экология в широком смысле
стало означать общенаучный подход к изучению различных объектов природы и общества,
как в социальном, так и в общественно-историческом аспектах. Цель экологического подхо-
да ‒ выявление и исследование связей, существующих между изучаемым той или иной нау-
кой объектом и окружающей его природной средой.

В третье тысячелетие человечество вступило в состоянии проявляющегося со всей очевид-
ностью кризиса цивилизации. Экологическая угроза ‒ это глобальная проблема современности, с
которой столкнулось мировое сообщество, казалось бы, на высочайшем этапе своего развития.
Преодоление глобальных экологических проблем связывается со сменой потребительского отно-
шения к природе на коэволюционное взаимодействие, основные направления которого определя-
ют концепция устойчивого развития, которая положила начало новой идеологии, основанной на
гармонизации социально-экономического и экологического развития цивилизации. Решение этих
задач стимулирует смешение приоритета в преодолении глобальных экологических проблем из
экономической сферы в сферу идеологии, морали, образования, обучения, воспитания.

Для выхода из экологического кризиса необходимо построить в сознании людей це-
лостную картину мира, целостное мировоззрение, в котором будут сбалансированы гумани-
стические и экологические ценности. Важнейшим путем и условием утверждения в сознании
личности и общества этой картины мира является гуманизация отношений между природой
и человеком, формирование гуманистического отношения личности к природе.

Обсуждение
Экологическое образование ‒ системообразующий компонент всего образовательного

процесса, определяющий его стратегические цели и ведущие направления, создающий ин-
теллектуальную,  нравственную,  духовную  основу  будущего.  Экологическое  образование
служит не только целям формирования ответственного отношения к природе, но и позволит
решать проблемы высокого качества обучения, всестороннего развития и системного фор-
мирования личности [6], ее духовно-нравственного воспитания [9].  Комплексное и непре-
рывное  экологическое  образование  в  связи  с  этим  приобретает  характер  универсального
инструмента для решения глобальных задач выживания человечества, его роль становится
опережающей в становлении новых ориентиров человеческой цивилизации. Оно способно
выполнять системообразующую функцию в новой ориентации на идеалы гуманизма и эколо-
гической культуры, и в современных условиях оно задает приоритеты всей системе образо-
вания. Однако в целом положение экологии в системе образования характеризуется крайней
неустойчивостью и неопределенностью. Так, в стадии становления находится сама теория
экологического образования, не очевидны его цели, не определено место в учебном плане
высшего образования. При этом важно содержание учебного процесса [11, с. 1375], учитывающего
дидактические и методические аспекты организации [12, с. 1181].

Курсы дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях, позволяют формировать
систему взглядов на окружающий человека мир, на законы развития природы и общества, на
стремление охарактеризовать отношение к природе в различные исторические периоды как в
России, так и в других странах. Необходимо раскрыть неоспоримые преимущества коэволю-
ционного  развития  как  общественно-экономического  строя,  способствующего  защите  и
охране природы, показать гуманный смысл норм морали и права, требующих заботливого
отношения  к  природе  как  к  общенародной  собственности,  так  и  к  источнику  всеобщего
благосостояния, здоровья и эстетических ценностей.
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В процессе обучения в экологические знания студентов пополняются и совершенству-
ются при изучении курсов философии, культурологии, социологии, политологии, а также ис-
тории. Так, в соответствии с введенным расширенным курсом дисциплины «Право», студен-
ты изучают такие специальные предметы, как земельное право и правовая охрана природы,
административное, уголовное и другие отрасли права, которые позволяют выявить правовую
регламентацию  охраны природы,  показать,  как  в  нашей  стране  осуществляется  охрана  и
научно обоснованное, рациональное использование земли и ее недр, водных ресурсов, расти-
тельного и животного мира, сохранение в чистоте воздуха и воды, обеспечивается воспроиз-
водство природных богатств и улучшение окружающей человека среды.

Логическим завершением реализации принципа  систематичности  экологических зна-
ний студентов является интеграция этих знаний в спецкурсе по охране природы, который чи-
тается в ряде высших учебных заведений. Необходима разработка подобного курса для всех
студентов. В нем должны найти отражение глобальные проблемы современности, причины
их возникновения и социально-экономические перспективы их разрешения на единственно
верной основе концепции устойчивого развития. Такой курс потребует и соответствующего
названия, к примеру, такой, как «Социальная экология». Выявление экологических знаний
при изучении обществоведческих дисциплин позволяет повысить научность преподавания.
Рассмотрение экологических ситуаций с учетом социально-культурного развития общества
дает возможность показать верную стратегию и конкретную программу решения современ-
ных экологических проблем. Вместе  с  тем такой аспект преподавания позволяет формиро-
вать  экологическую  культуру,  являющуюся  неотъемлемой  частью  развития  ценностного,
научно обоснованного, гуманистического по своему существу мировоззрения и тем самым
повышать уровень политической культуры современного человека в целом.

Изучение проблем современной экологической ситуации представляется не только ак-
туальным, но и политически важным. Студенты узнают, что движение в защиту окружаю-
щей среды носит сейчас глобальный характер и, являясь в своей основе гуманистическим, в
то же время порождает определенные иллюзии, которые возникают, когда происхождение
экологических  проблем  не  связывается  с  социально-политическими  характеристиками
современных типов обществ, а сводится к рассуждениям об общечеловеческих интересах.
Такие идеи широко присутствуют в различных зарубежных и реформистских социально-
философских доктринах и конкретных прогнозах, определяющих будущее нашей планеты.
В  этой  связи  особого  внимания  заслуживает  стратегия  экологического  преобразования,
основная цель которой усматривается в преодолении современного кризисного состояния
природы и достижении глобального равновесия на основе выработки способов управления
глобальными процессами природы, организации единого и всеобщего в масштабе планеты
управления средой и контроля за ее состоянием на базе специального надгосударственного
органа, наделенного властными полномочиями.

Социально-политические корни этой концепции заключается в том, что в современном
мире,  она используется  как повод для неограниченной эксплуатации природные ресурсов
других, прежде всего, слаборазвитых стран и как оправдание политической, и экономиче-
ской экспансии. Наблюдается и другая крайность в оценках движения в защиту природы. В
нем усматривают фактор некоего ужасного состояния, вызываемого экологическим кризи-
сом. Утверждается, что в современной системе преобразования общества, вопросы собствен-
ности и власти отходят на задний план перед разрешением антагонизма между человеком и
природой. Спасение природы изображается как определяющий мотив грядущей социально-
экономической организации и нового образа жизни людей.

В процессе преподавания вопросов охраны природа следует честно и ясно показать, что
выступления в защиту окружающей среды имеют значение не только с точки зрения их роли
и места в решении собственно экологических проблем, но и как политическое движение, бо-
рющееся со своих позиций за решение широкого круга нравственных проблем, порождаемых
современным обществом. Нравственные отношения формируют отношение к естественной
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среде. Эти отношения «обеспечивает воспитание позитивного отношения к культурным раз-
личиям» [3], которые выступают в качестве духовного базиса, и позволяет человеку ориенти-
роваться в социуме [4]. Здесь важна культура общения, которая влияет на качественное со-
держание духовных ценностей [8], характеризуется различными функциями в общественной
системе. Возникает «необходимость рассмотрения… этих функций и диспозиции социаль-
ных структур» [1]. На современном этапе общественного развития возникают «методологи-
ческие проблемы определения профессионализма педагога» [10, с.  67‒69], которые способ-
ствуют формированию педагогического мастерства преподавателя.

Другой  важнейший  идейно-политический  аспект  экологического  образования  ‒  это
признание неразрывности мер по защите природы с сохранением мира на земле. Студентам
становится очевидным, что практическая борьба в защиту природы неизбежно ставит перед
участниками движения вопрос: от кого и от чего необходимо ее защищать. Этот вопрос по-
буждает их неизбежно сделать выбор общественной позиции.

Борьба за предотвращение дальнейшей деградации природной среды, вызванной нарас-
тающей в беспрецедентных масштабах экономики современных стран, чудовищным разбаза-
риванием средств, направленных на непроизводительные военные расходы, борьба за сохра-
нение и улучшение экологических условий жизни человека все больше связывается с соци-
альными идеалами,  способствующими формированию личности,  определяющей человече-
ское сознание, где «особое внимание отводится анализу чувственной сферы человека» [5],
его духовному развитию [7]. Приостановка разрушения природной среды и ее восстановле-
ние невозможны в условиях эгоизма и анархии, порожденных только потреблением. Взаимо-
действие общества, человека и природы должно осуществляться на основе причинности и
целеполагания, обеспечивая «повышение уровня идейности и сознательности, культурного
уровня всех членов общества» [2]. Рациональное природопользование и улучшение природ-
ной среды связано с осуществлением обширной системы государственных и общественных
мер, предполагающих, в конечном счете, переход к организации современной экономики в
контексте соединение ее преимуществ с достижениями научно-технической революции.

Выводы
Современная  мировая  система  оказывается  принципиально  несовместимой  с  рацио-

нальным природопользованием и обрекает на уничтожение природу ‒ естественную основу
существования человечества. В современных условиях отрицается не только социальная, но
и природная необходимость как фактор разрушения условий существования жизни на плане-
те. В процессе преподавания различных дисциплин необходимо, поэтому, усиливать изуче-
ние современной мировой системы развития не только с идейно-политических и социально-
экономических, но и с экологических позиций. 

Важнейшим принципом экологического образования студентов является связь с жиз-
нью, воспитательная направленность. Будущий преподаватель включится в огромную воспи-
тательную работу отечественного образования по формированию человека современного об-
щества.  Составной  частью  его  отличительных  черт  являются  политическая  и  правовая
культура, высокие нравственные качества, чувство гражданского самосознания и рачитель-
ного отношения к богатствам страны. Осуществлять воспитание в высшем учебном заведе-
нии может лишь преподаватель, в полной мере воплотивший черты и способный проявить их
своей активной жизненной позицией.
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