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Глобальные проблемы и высокая скорость социальных изменений детерминируют 
трансформацию требований к профессиональной подготовке педагога. В статье проанали-
зированы нормативно-правовые документы, задающие ориентиры развития экологического 
образования в целях устойчивого развития. Сравнительно-сопоставительный анализ эмпи-
рических данных анкетных опросов (2010 г. – 152 чел. и 2020 г. – 106 чел.) направлен на вы-
явление путей совершенствования профессиональной подготовки бакалавров образования 
в условиях усиления глобальных и региональных экологических проблем, развития «зелё-
ной» экономики и политики, формирования экологической культуры как ключевых факторов 
устойчивого развития общества. Определены высокие и средние значения корреляционных 
нагрузок по видам деятельности, оказывающей влияние на формирование компетенций 
у студентов в сфере экологического образования (учебно-исследовательской и педагоги-
ческой практик (r = 0,968), НИРС с педагогической практикой (r = 0,713)). Выявлена связь 
между использованием экологических технологий и мерами государства (r = 0, 999; p ≤ 0,05), 
характеризующая готовность бакалавров образования к восприятию экологических про-
блем и взаимодействию с объектами природной среды через активное и систематическое 
использование экологических технологий. Обоснована необходимость реализации единых 
методологических оснований в процессе подготовки будущих педагогов (концепция устой-
чивого развития, идеи аксиологического, социокультурного и компетентностного подходов, 
ноогуманистические ценности). Предложено масштабирование лучших университетских 
практик подготовки бакалавров к воспитательной деятельности в школе, реализующих цен-
ностные аспекты предметного содержания в условиях становления сетевого сообщества и 
цифровизации образования (социально значимые проекты, конкурсно-игровые программы в 
онлайн-формате, образовательные квесты и др.).  
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Введение. В мировом сообществе в ус-
ловиях усиливающихся кризисных явлений 
во всех сферах жизни, включая эпидеми-
ологическую обстановку по коронавирусу, 
которую можно рассматривать не только 
как медицинскую, но и как экологическую 
проблему (перенаселённость планеты, 
снижение иммунитета у людей, изменение 
климата и др.), возрастает необходимость 
решения глобальных и региональных эко-
логических проблем, развития «зелёной» 
экономики и «зелёной» политики, формиро-
вания экологической культуры как ключевых 

факторов устойчивого развития общества. 
Ста девяносто тремя государствами, среди 
которых и Российская Федерация, с 2015 г. 
реализуется Повестка дня в области устой-
чивого развития до 2030 г., принятая члена-
ми ООН. Ежегодно публикуются доклады 
на различных языках, включая русский, о 
результатах деятельности в целях устойчи-
вого развития и проблемах по продвижению 
мира к устойчивости1.

1 Доклад о Целях в области устойчивого развития, 
2020. – URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-
Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Russian.
pdf (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный.
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В государственной политике в целом 
и в образовательной политике в частности 
за последнее десятилетие в соответствии 
с мировыми тенденциями достижения це-
лей устойчивого развития и продвижения 
идей обеспечения перехода к рациональ-
ным моделям производства и осознанного 
потребления заданы чёткие ориентиры, свя-
занные с актуализацией организации эколо-
гического образования и воспитания у обу-
чающихся культуры устойчивого развития 
как закономерной ступени развития эколо-
гической культуры. Это подтверждают сле-
дующие нормативно-правовые документы, 
задающие вектор развития экологического 
образования для устойчивого мира: 

– Конституция РФ (с поправками 2020 г.), 
ст. 114, 6 е) «Правительство Российской 
Федерации создаёт условия для развития 
системы экологического образования граж-
дан, воспитания экологической культуры»1;

– Стратегия экологической безопасно-
сти до 2025 г.2;

– Национальные проекты «Экология», 
«Образование»3;

– Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г.4

В образовательной политике Россий-
ской Федерации тема воспитания в целом 
и воспитания экологической культуры как 
базового качества современного человека  
вышли на одно из первых мест (Федераль-
ный закон № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об образовании 
в Российской Федерации” по вопросам вос-
питания обучающихся» (2020), Примерная 
программа воспитания (2020), Федераль-
ный проект «Патриотическое воспитание 
граждан РФ» в рамках нацпроекта «Обра-
зование» (с 1 января 2021 г.), новые ФГОС 
общего образования (2021)).

В ФГОС общего образования на всех 
уровнях экологическая грамотность и эколо-

1 Конституция РФ (с поправками 2020 г.). – URL: 
https://www.zakonrf.info (дата обращения: 15.12.2021). – 
Текст: электронный.

2 Стратегия экологической безопасности до 
2025 г. – URL: https://www.mnr.gov.ru (дата обращения: 
10.12.2021). – Текст: электронный. 

3 Национальные проекты «Экология», «Образо-
вание». – URL: Национальные проекты России (xn--
80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai) (дата обраще-
ния: 10.12.2021). – Текст: электронный.

4 Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. – URL: http://static.
government.ru (дата обращения: 10.12.2021). – Текст: 
электронный.

гическая культура рассматриваются как лич-
ностный результат обучения школьников. В 
разработанных новых проектах третьего по-
коления ФГОС для школы акцент сделан на 
воспитание экологической культуры в целях 
устойчивого развития, в рамках которых не-
обходимо формировать экологическое со-
знание и мышление, экологические привыч-
ки и осознанное экологическое поведение.

Требования к профессиональной дея-
тельности педагога также детерминированы 
вышеназванными проблемами в условиях 
высокой скорости социальных изменений и 
нарастания глобальных проблем в постин-
дустриальном обществе, нашли отражение 
в Профессиональном стандарте педагога5, 
ФГОС ВО 3++ по педагогическому направ-
лению подготовки6, программе стратеги-
ческого академического лидерства «Прио-
ритет-2030»7, Проекте Минпросвещения 
«Профессионалитет»8, Проекте по оценке и 
развитию soft-skills компетенций «Россия – 
страна возможностей»9.

Базовые требования к трудовым функ-
циям педагога, отражённые в Професси-
ональном стандарте педагога, содержат 
целый ряд идей экологического образова-
ния, к которым, по нашему мнению, отно-
сятся: а) необходимость овладения навы-
ками организации проектной деятельности, 
лабораторных экспериментов, полевых и 
учебно-исследовательских практик, учиты-
вающих особенности региона, образова-
тельной организации и места жительства; 
б) целесообразность применения трудовых 
действий, ориентированных на создание 

5 Профессиональный стандарт Педагога. – URL: 
http://fgosvo.ru/01.001.pdf (fgosvo.ru) (дата обращения: 
08.12.2021). – Текст: электронный.

6 ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование. – URL: http:// fgos 
vo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_ 
B_3_16032018.pdf (дата обращения: 22.11.2021). – 
Текст: электронный.

7 Программа стратегического академического ли-
дерства «Приоритет-2030». – URL: https://minobrnauki.
gov.ru/action/priority2030 (дата обращения: 08.12.2021). – 
Текст: электронный.

8 Проект Минпросвещения Профессионалитет». – 
URL: https://edu.gov.ru/press/4237/proekt-professionalitet-  
pomozhet-vnedrit-novye-programmy-zapustit-obrazo-
vatelno-proizvodstvennye-klastery-i-vossozdat-goss-
istemu-podgotovki-pedkadrov-dlya-spo (дата обращения: 
01.12.2021). – Текст: электронный.

9 Проект по оценке и развитию soft-skills компетен-
ций «Россия – страна возможностей». – URL: http://www.
ras.ru/news/shownews.aspx?id=33e2f9aa-7345-4482-
baaa-b1ca35f241dc (дата обращения: 01.12.2021). – 
Текст: электронный.
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воспитательных событий, развивающих си-
стему ценностей через культуру понимания 
и переживаний ребёнка, через решение 
учебных задач обобщённых способов де-
ятельности, способствующих формирова-
нию гражданской позиции детей, их позна-
вательной активности, самостоятельности 
и инициативности; в) надёжность исполь-
зуемых  методов организации экскурсий, 
походов, экспедиций и т. д., необходимых 
для эффективной закладки базовых знаний 
о природе обществе, человеке и техноло-
гиях; г) систематичность в сотрудничестве 
с социальными партнёрами, другими пе-
дагогами и специалистами, родительскими 
сообществами в решении задач экологиче-
ского воспитания, организации и проведе-
ния мероприятий за пределами территории 
образовательной организации1.

Итак, приведённые позиции подчёрки-
вают актуальность исследования пробле-
мы состояния отношения и подготовки бу-
дущих педагогов к организации процесса 
воспитания экологической культуры в шко-
ле как части экологического образования 
в целях устойчивого развития, выявления 
существующих проблем и определения 
перспектив в их решении в соответствии с 
профессиональными задачами и функция-
ми в условиях открытого образовательного 
пространства и цифровизации образования, 
сложного и многогранного мира. 

В 2010–2011 гг. было проведено иссле-
дование (Е. А. Игумнова и др.), в ходе ко-
торого изучалось отношение бакалавров 
образования к охране окружающей среды, 
измерялась степень вовлечённости учите-
лей школ в процесс организации экологи-
ческого образования и определялась готов-
ности студентов осуществлять на практике 
процесс воспитания экологической культуры 
в школе [1]. 

В рамках данной статьи мы постави-
ли цель сравнить и сопоставить взгляды и 
отношение студентов к экологическому об-
разованию, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-
зование, 44.03.02 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) по 
программам ФГОС ВО 3++ в 2020 г., и сту-
дентов, освоивших программу обучения в 
2010–2011 гг. по профилю 050100 Педаго-

1 Профессиональный стандарт педагога. – URL: 
http://fgosvo.ru/01.001.pdf (дата обращения: 08.12.2021). – 
Текст: электронный.

гическое образование (выборка 152 чел.), 
выявить пути совершенствования профес-
сиональной подготовки бакалавров обра-
зования в контексте воспитания экологиче-
ской культуры обучающихся.

База исследования: с апреля по май 
2020 г. студенты пяти факультетов ФГБОУ 
«ЗабГУ» в количестве 106 чел. приняли уча-
стие в анкетном опросе, созданном через 
сервис Google Forms. В опросе участвова-
ли следующие респонденты: 62 студента  
1–2-го курсов факультета естественных наук, 
математики и технологии и психолого-пе-
дагогического факультета (ФЕНМиТ и ППФ 
соответственно); 44 студента 1–4-го кур-
сов историко-филологического факультета 
и факультета культуры и искусств (ИФФ и 
ФКиИ соответственно). 

Методы исследования: теоретические – 
анализ литературы и нормативно-правовых 
документов; эмпирические – анализ соб-
ственной педагогической деятельности в 
вузе, анкетирование; математико-статисти-
ческие – мера средней тенденции, коэффи-
циент корреляции по Пирсону, количествен-
ный, качественный и контент анализы.

Студентам предлагалось ответить на 
20 вопросов с предложенными вариантами 
ответов либо требующих выражения своего 
мнения. Анкета 2020 г. содержала, как и в 
2011 г., несколько частей, направленных на 
выявление:

– социальной установки студентов по от-
ношению к проблемам окружающей среды;

– вовлечённости учителей в экологиче-
ское образование и влияния школы и инсти-
тута на процесс экологического воспитания 
студентов;

– готовности студентов организовывать 
целенаправленную работу по экологическо-
му образованию в школе [Там же].

Методология и методы исследова-
ния. На философском уровне исследования 
на основе идей аксиологического и деятель-
ностного подходов в единстве с социокультур-
ным подходом в образовании (А. Г. Асмолов, 
И. А. Левицкая, М. Д. Матюшкина, А. М. Ци-
рульников и др.), анализа исследований о 
сущности экологической культуры в период с 
середины 90-х гг. XX в. до настоящего време-
ни нами сделаны следующие выводы [2]:

– во взглядах исследователей на эко-
логическую культуру выявлена тенденция 
перехода её трактовки от фактора управ-
ления отношениями в системе «человек – 
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общество – природа» к идее коэволюции и 
устойчивого развития, безопасности стра-
ны, её духовно-нравственного возрождения. 
Н. М. Мамедов вводит понятие культуры 
устойчивого развития, которая основывает-
ся на экологической культуре и обобщает её 
[3]. В третьей декаде XXI в. продолжаются 
научные дискуссии под руководством Науч-
ного совета по проблемам экологического 
образования РАО, уточняющие характери-
стики данного качества с позиции единых 
методологических оснований и возможно-
стей мониторинга культуры устойчивого раз-
вития в образовательной практике;

– интегральное понятие «экологиче-
ская культура» можно представить в сле-
дующей логике: экологическое знание – 
экологическое мышление – экологическое 
сознание – экологическая этика – эколо-
гичное поведение – экологическая культу-
ра – экологизированное мировоззрение, 
основой которого выступает глобальная 
идея коэволюции общества с биосферой и 
сотрудничества людей (Н. Н. Моисеев) [4] 
и ноогуманистические ценности (ценность 
«жизнь» – концепция биофилии, ценность 
«природа», этическое отношение как к лю-
дям, так и к природе);

– значение воспитания экологической 
культуры личности как необходимого усло-
вия дальнейшего развития человечества 
в контексте устойчивости и безопасности 
признаётся всеми учёными, исследующими 
данную проблему. При определении же сущ-
ности экологической культуры человека ис-
следователи не дают однозначной трактов-
ки, так как данный феномен, как и культура 
человека, сложен, многомерен, полифунк-
ционален. 

«Нами экологическая культура учащих-
ся рассматривается как часть общей куль-
туры человека, важнейшее интегральное 
качество становящейся личности, выступа-
ющее внутренним регулятором в отноше-
ниях человека к природе, людям и самому 
себе как части природы и активному члену 
общества, способствующее их гармониза-
ции и адаптации, проявляющееся в приро-
до- и человекосберегающей деятельности, 
содействующей становлению устойчивого 
развития общества» [2, c. 94].

Современные исследователи (коман-
да под руководством П. Гриффина; группа 
экспертов Global Education Futures (GEF) 
и WorldSkills Russia (WS) и др.), сходятся во 

мнении, что в VUCA-мире наиболее продук-
тивно преадаптивное (А. Г. Асмолов) фор-
мирование экоцентрированного мировоз-
зрения (В. И. Панов) [5] и ключевых навыков 
работы с будущим в новой регенеративной 
экономике, направленных на решение про-
блем, связанных с последствиями развития 
технократической цивилизации, а значит, и 
задач устойчивого развития, где будущее 
понимается как целостные образы ожи-
даемых событий в дефинициях “Futures 
Consciousness” (осознание будущего) [6; 
7]; “Future orientation” (ориентация на буду-
щее) [8; 9], “Prospective attitude” (отношения 
к удалённой перспективе; дальновидность), 
«проективность», “futures literacy” (грамот-
ность в отношении будущего), «предвосхи-
щение» [10]. 

Авторы доказывают, что базисом тео-
ретических оснований работы с будущим 
является идея интегративности (парадигм  
2020-х гг., разных компетенций в рамках 
одной отрасли, разных отраслей), а на 
практико-ориентированном уровне, наря-
ду с «жёсткими» навыками, всё большую 
востребованность получает синтез когни-
тивных, социокультурных и «зелёных» на-
выков, необходимых в любой профессио-
нальной сфере (Проект «Навыки будущего 
для 2020-х: Новая Надежда». URL: https://
futureskills2020s.com/ru).

В рамках компетентностного подхода 
при реализации ФГОС ВО при конструиро-
вании программ учебных дисциплин, кур-
сов по выбору, различных видов практики 
в процессе подготовки будущих педагогов 
мы ориентируемся на понимание содержа-
ния образования в трактовке А. П. Тряпицы-
ной: содержание как динамичный конструкт, 
единицей которого являются профессио-
нальные задачи; содержание постоянно 
проектируется в совместной деятельности 
преподавателей, студентов и работодате-
лей с учётом целей, сформулированных на 
языке компетентностей, образовательных 
возможностей конкретных студентов, кон-
текста реальной практики и результатов ис-
следований различных проблем педагогиче-
ского образования [11]. 

Итак, в ходе подготовки студентов к 
экологическому воспитанию школьников 
как процессу формирования у них экологи-
ческой культуры в рамках реализации ком-
петентностного подхода мы ориентируемся 
на практико-ориентированную модель под-
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готовки посредством решения професси-
ональных задач: создаём педагогические 
условия для формирования у них созида-
тельной и гражданской активности в кон-
тексте устойчивого развития, ноогумани-
стических ценностей «зелёных» навыков, 
связанных с готовностью организовать со 
школьниками природо- и человекосберега-
ющую не только познавательную, но и со-
циально значимую деятельность с учётом 
специфики социоприродного окружения об-
разовательной организации и места жизни в 
целом.

Результаты исследования их обсуж-
дение. Приведём анализ результатов анке-
тирования. Первый блок вопросов отвечал 
задаче исследования социальной установки 
студентов по отношению к проблемам окружа-
ющей среды. Задаваемые вопросы и ответы 
студентов представлены в табл. 1. Поскольку 
в ответах студентов по всему блоку вопросов 
не наблюдается какая-то существенная раз-
ница в зависимости от профильной принад-
лежности к факультету, в табл. 1 представле-
ны обобщённые результаты по всей выборке 
без дифференциации по профилю обучения.

Таблица 1
Результаты, отражающие исследование социальной установки студентов 

по отношению к проблемам окружающей среды

Вопрос анкеты

Варианты ответов 
(кол-во участников, чел. %)

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

1. Обеспокоены ли Вы состоянием окружающей среды 
в мире?

97 (91,5 %) 9 (8,5 %)

2. Обеспокоены ли Вы состоянием окружающей среды 
в нашей стране?

99 (93,4 %) 7 (6,6 %)

3. Обеспокоены ли Вы состоянием окружающей среды 
в нашем городе?

101 (95,3 %) 5 (4,7 %)

4. Экологические проблемы в ближайшие 10 лет в на-
шей стране будут обостряться?

77 (72,6 %) 0 % 29 (27,4 %)

По сравнению с 2010 г. незначительно 
увеличился процент респондентов, не обес-
покоенных состоянием окружающей среды 
в мире (5 и 8,5 % соответственно), при этом 
он остался стабильным в связи с обеспоко-
енностью состоянием среды в нашей стране 
(94 и 93,5 %). Возможно, это связано с на-
личием экологических установок по отно-
шению к природной среде (Л. М. Яо, 2005; 
Е. И. Чердымова, 2011), с осознанием их 
личной значимости состояния среды в ми-
ровом масштабе и масштабе страны соот-
ветственно, слабым пониманием их общих 
закономерных процессов [12; 13]. В этом 
нам предстоит разобраться, сопоставляя 
данные опроса.

Сравнивая предложения студентов по 
стратегическому планированию первооче-
редных мер, направленных на снижение от-
рицательного воздействия на природу в на-
шей стране, отметим, что увеличилось число 
предложений с 7 (исследование 2010 г.) до  
9 (исследование 2020 г.), среди которых есть 

принципиально новые идеи – «добавить 
предметы по изучению экологии»; «госу-
дарственные меры»; «убрать пластиковые 
пакеты и посуду» (по данным рис. 1). Ви-
димо, осмысливая причины отрицательно-
го антропогенного воздействия на природу, 
студенты повысили осведомлённость по ча-
сти социальных мер, при этом значительно 
снизили требования к себе как к личности, 
остро чувствующей любовь к природе, осоз-
нающей свою успешность в природоохран-
ной деятельности.

Значительная часть студентов ФЕНМиТа 
(см. рис. 1) очень чётко отразили свои ког-
нитивные, поведенческие и деятельност-
ные составляющие экологической культуры, 
поскольку именно они в разы больше сво-
их коллег из других факультетов проявили 
достаточный уровень осведомлённости в 
эффективных мерах уменьшения отрица-
тельного воздействия на природу. Следует 
отметить, что снизилось количество студен-
тов, которые не считают нужным что-либо 



53

Образование в целях устойчивого развития

предпринимать или вообще затрудняют-
ся с ответом. Вероятно, это связано с из-
менением их экологических установок, 
необходимых для сохранения природы, 

и снижением доминирующей установки 
по отношению к ней с позиции потреби-
тельства, что совпадает с исследованием 
О. Н. Корневой [14].

Рис. 1. Первоочередные меры, направленные на уменьшение отрицательного воздействия 
на природу (по мнению студентов 2020 г. исследования)

Fig.1. Priority measures aimed at reducing the negative impact 
on nature (according to the students of the 2020 study)

Второй блок вопросов был направлен 
на анализ вовлечённости учителей в эколо-
гическое образование и влияния школы и 
института на процесс экологического воспи-
тания студентов [1].

Как показывают данные исследований 
К. Г. Эрдынеевой, Н. Н. Поповой и Ю. Ю. Лев- 
данской, от активной позиции педагогов в 
воспитательном процессе организации за-
висит степень вовлечённости обучающихся 
в экологические мероприятия [15; 16]. 

Данные, представленные на рис. 2, сви-
детельствуют о том, что 100 % студентов 
ФКиИ и ИФФ, 66,6 % студентов ФЕНМиТа, 
приблизительно третья часть студентов 
ППФ (35,7 %) отмечают учителей биологии, 
географии, экологии и окружающего мира 
как организаторов систематической рабо-
ты по воспитанию экологической культуры 
в школе. Данное обстоятельство находит 

подтверждение в исследовании Г. В. Ако-
пова, в контексте изучения проблемы соот-
ношения экологической установки и пове-
дения [17]. 

Кроме перечисленных, студентам за-
помнились отдельные мероприятия, такие 
как субботники, экологические акции, уроки 
ОБЖ, литературы и истории, повлиявшие, 
по мнению студентов, на воспитание эколо-
гической культуры в школе (21,4 % студен-
тов ППФ и 12 % студентов ФЕНМиТа). 

Сравнительно-сопоставительный ана-
лиз результатов (табл. 2), отражающих учас- 
тие студентов в экологических акциях, ор-
ганизованных образовательными организа-
циями, показал, что это самая распростра-
нённая форма экологического воспитания, 
которая увеличила частоту использования в 
школе и снизила свою популярность в вузе 
по сравнению с данными опроса 2010 г.
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Рис. 2. Процент учителей, которые организовывали систематическую работу 
по воспитанию экологической культуры в школе (исследование 2020 г.)

Fig. 2. Percentage of teachers, who organized systematic work 
to foster environmental culture in schools (2020 survey)

Таблица 2
Результаты, отражающие варианты ответов респондентов 
об их участии в экологических акциях в школе и вузе (2020)

Вопрос анкеты Факультет
Кол-во 

участников,
чел. %

Вариант 
ответа «да», %
школа вуз

Принимали ли Вы участие в экологиче-
ских акциях? ППФ 28 чел.

100 % 78,6 28,6

ФЕНМиТ 68 чел.
99,4 % 73,6 20,8

ИФФ, ФКиИ 10
100 % 80 20

Третий блок вопросов (рис. 3) отра- 
жал готовность студентов организовывать 
целенаправленную работу по экологи-
ческому образованию в школе. Один из 
вопросов анкеты касался их осведомлён-
ности в вопросах сотрудничества учите- 
ля с организациями и учреждениями 
г. Читы и Забайкальского края. Способ-
ность выстраивать партнёрские отношения 
находится в стадии формирования у всех 
студентов, что подтверждается исследо-
ванием таких учёных, как D. V. Sandanovа, 
Y. Liu, Z. Wang, A. Y. Korolyuk [18]. Дан-
ные рисунка 3 свидетельствуют о том, 

что студенты ППФ предпочитают взаимо-
действие с музеями, заповедниками, ла-
бораториями, волонтёрскими отрядами, 
администрацией и министерствами края. 
Обучающиеся на ФЕНМиТе в приоритете 
ставят сотрудничество с образовательны-
ми организациями, детскими центрами, 
лесничествами и клубами. Больше всех 
затрудняются в ответе студенты ИФФ и 
ФКиИ, вероятно, по данным вопросам они 
взаимодействовали только через систему 
администрации и министерства, опыта 
партнёрских отношений с другими учреж-
дениями не имеют.
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Рис. 3. Организации и учреждения г. Читы и Забайкальского края, с которыми можно сотрудничать 
учителю при организации процесса воспитания экологической культуры школьников

Fig. 3. Organizations and institutions of Chita and the Transbaikal Region, with which the teacher can 
cooperate in organizing the process of educating the ecological culture of schoolchildren

Подвергнув меры средней тенденции 
по целому ряду вопросов анкеты процедуре 
корреляционного анализа (по Пирсону), мы 
получили высокие и средние значения кор-

реляционных нагрузок по видам деятельно-
сти, оказывающим влияние на формирова-
ние компетенций, связанных с воспитанием 
экологической культуры студентов (табл. 3).

Таблица 3
Корреляционная матрица видов деятельности, влияющих на формирование компетенций, 

связанных с воспитанием экологической культуры студентов

Значимая 
деятельность, 

влияющая 
на формирование 

компетенций 
у студентов

Учебно-
исследовательская 

практика

Педагогическая 
практика

Участие 
в воспитательных 

мероприятиях
НИРС

Годы исследо-
вания 2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г.

Предметы 
и курсы по выбору 0,535 _ _ _ -0,961 – 0,801 –

Учебно-исследо- 
вательская прак-
тика

– – -0,972 0,968 -0,747 – – –

Педагогическая 
практика – – – – 0,568 – – 0,713

Участие в воспита-
тельных меропри-
ятиях

– -0,897 – -0,979 – – -0,606 -0,840

НИРС – 0,513 – – – – – –
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Данные корреляционной матрицы сви-
детельствуют о наличии как отрицательных, 
так и положительных значений. Так, в иссле-
довании 2010 г. частота и суммарные зна-
чения нагрузок видов деятельности имеют 
следующие взаимосвязи: 

– учебно-исследовательская и педаго-
гическая практики (r = -0,972);  

– предметы и курсы по выбору и участие 
в воспитательных мероприятиях (r = -0,961); 

– предметы и курсы по выбору и НИРС 
(r = 0,801). 

Данные 2020 г. подтверждают высокую 
значимость взаимосвязи учебно-исследо-
вательской и педагогической практик (r = 
0,968), находящихся, в отличие от значений 
2010 г., в сильной прямой взаимозависи-
мости и НИРС с педагогической практикой  
(r = 0,713).  

Кроме того, нами обнаружена стати-
стически значимая, очень высокая, прямая 
взаимосвязь между использованием эколо-
гических технологий и мерами государства 
(r = 0,999; p ≤ 0,05 (корреляция значима на 
уровне 0,05 (2-сторон)). Возможно, совре-
менным студентам [19] свойственна доми-
нирующая экологическая установка, ха-
рактеризующаяся готовностью личности к 
восприятию и взаимодействию с объектами 
природной среды через активное и систе-
матическое использование экологических 
технологий, поддерживаемая со стороны го-
сударства [20]. 

Итак, результаты сравнительно-сопо-
ставительного анализа эмпирических дан-
ных анкетных опросов бакалавров образо-
вания (2010 г. – 152 чел. и 2020 г. – 106 чел.) 
позволили сделать вывод о необходимости 
совершенствования профессиональной под- 
готовки будущих педагогов к экологическо-
му образованию школьников в условиях 
усиления глобальных и региональных эко-
логических проблем, используя потенциал 
учебно-исследовательской и педагогиче-
ской практик, предметов и курсов по выбору,  
НИРС и воспитательной деятельности. 

На основе анализа нормативно-право-
вого обеспечения, отражающего государ-
ственную образовательную политику, и ана-
лиза психолого-педагогической литературы 
нами выявлено, что ключевым направле-
нием в модернизации подготовки будущих 
педагогов за последние пять лет стало об-
ращение к воспитательному потенциалу 
работы классного руководителя. В Мемо-
рандуме о развитии и поддержке классного 

руководства (2021) отмечается необходи-
мость создания образовательной системы, 
отвечающей мировым образовательным 
тенденциям; современному содержанию, 
включая разнообразные направления вос-
питательной деятельности, в том числе и 
экологическое образование в целях устой-
чивого развития; современным формам и 
форматам, образовательным технологиям. 
В современной образовательной системе 
классный руководитель призван выполнять  
приоритетные задачи воспитания и соци-
ализации учащихся, к которым относятся 
следующие: обеспечение духовно-нрав-
ственного развития каждого ребёнка, со-
здание благоприятных психологических 
условий в классе, оказание педагогической 
поддержки, содействие формированию цен-
ностных идеалов школьников на основе тра-
диционных российских ценностей, включая 
ценность Природу и Человечество1. В Мето-
дических рекомендациях по разработке про-
граммы воспитания (2020) подчёркивается, 
что общей целью воспитания для всех обра-
зовательных организаций является личност-
ное развитие школьников, которое проявля-
ется в усвоении ими социально значимых 
знаний на основе  общественных норм и 
ценностей развития социально значимых 
отношений к ценностям; в приобретении 
опыта осуществления социально значимых 
дел, которые были бы направлены на поль-
зу окружающего его общества и считаются в 
этом обществе значимыми. Такой опыт при-
обретается в процессе всевозможных соци-
альных проб ребёнка, вовлекающих его в те 
формы реального взаимодействия людей, 
которые поддерживают нормальное функ-
ционирование общества. Это можно назвать 
деятельной стороной процесса личностного 
развития ребёнка2.

Перечисленные позиции актуализируют 
проблему модернизации подготовки буду-
щих педагогов, акцентируя пристальное вни-
мание на ценностных аспектах предметного 
содержания и содержания воспитательной 
деятельности в условиях становления сете-
вого сообщества и цифровизации экономи-
ки в целом и цифровизации образования. 

1 Меморандум о развитии и поддержке классного 
руководства – важнейшие аспекты образовательной 
политики. – URL: https://edu.gov.ru/press (дата обраще-
ния: 22.11.2021). – Текст: электронный. 

2 Методические рекомендации по разработке рабо-
чей программы воспитания. – URL: www.minobrnauki.gov.
ru (дата обращения: 22.11.2021). – Текст: электронный.
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Импонирует точка зрения Л. А. Бор-
донской, Е. А. Игумновой, что в цифровом 
образовании возрастает роль педагога со 
следующих позиций: как проводника в мире 
информационных ресурсов в открытом об-
разовательном пространстве; фасилитатора 
в конструктивном общении и самореализа-
ции обучающихся, причём воспитательная 
миссия выходит на первое место; как члена 
команды профессионалов, способного осу-
ществлять интеграционные процессы в об-
разовании [21].

Нами обосновано и экспериментально 
доказано, что в процессе подготовки сту-
дентов к реализации экологического обра-
зования школьников в региональном обра-
зовательном пространстве продуктивным в 
процессе всех видов практики является вы-

полнение социально ориентированных эко-
логических проектов (Е. А. Игумнова, 2013). 
Следует подчеркнуть, что необходимость 
формирования компетентности в сфере со-
циально проектирования у будущих учителей 
актуализируется ввиду введения в старшей 
школе выполнения индивидуальных проек-
тов как обязательной части программы.

 Нами разработаны примерные вариан-
ты проектной деятельности экологического 
образования в целях устойчивого развития 
в соответствии с естественно-научным, гу-
манитарным и техническим направлениями 
деятельности [2], которые могут послужить 
ориентиром студентам в процессе разра-
ботки проектов с обучающимися в ходе раз-
личных практик и волонтёрской деятельно-
сти (табл. 4).

Таблица 4 
Примерные направления проектной деятельности 

для организации социально ориентированных экологических проектов со школьниками 

№
п/п

Направление 
проектной 

деятельности
Варианты проектов

1

Ес
те

ст
ве

нн
о-

на
уч

но
е 

– Создание уголков природы в населённом пункте.
– Фитодизайн школьного кабинета.
– Звуковые ландшафты зелёных пространств города (села).
– Выращивание растений-подарков для мамы и флористических компози-
ций («Сад на подносе», «Микрозелень» и др.).
– Проведение социальных акций, направленных на борьбу с замусорива-
нием территорий, рубкой леса и др., в защиту животных, растений, ресур-
сосберегающих технологий (например, природоохранные марши, конкурсы 
среди школьников и др.).
– Информационные пропагандистские проекты среди школьников и населе-
ния, включая СМИ (школьная газета, радиопередача, сайт, мультимедиапре-
зентации и др.), популяризирующие естественно-научные знания, ценные 
природные территории, охраняемые виды животных и растений, сбереже-
ние энергии в быту.
– Исследование и охрана рек, лесов и других природных объектов.
– Исследование и охрана памятников природы и других ООПТ (например, 
создание школьных заказников).
– Сохранение ключевых мест обитания редких видов.
– Разработка эколого-краеведческих маршрутов, путеводителей.
– Создание учебно-экологических троп и др.

2

Гу
м

ан
ит

ар
но

е 

Создание учащимися творческих работ и проведение творческих конкурсов: 
– рисунков и природоохранных плакатов;
– природоохранных гимнов, стихотворений и др.;
– книжек-малышек о природе своего края;
– жалобной книги природы;
– летописи об экологической обстановке;
– лайфхаков из вторсырья;
– видеороликов в защиту природы;
– фотографий о красоте природы;
– экобуклетов «Я вырос здесь, и край мне этот дорог»;
– живого журнала «Экологический вестник»;
– природоохранной рекламы и др.
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Окончание табл. 4

№
п/п

Направление 
проектной 

деятельности
Варианты проектов

3

Те
хн

ич
ес

ко
е Реконструкция детских площадок с природосообразных позиций;

– создание зелёного каркаса общественных пространств;
– проекты использования вторичного сырья;
– создание сада камней; 
– проекты по усовершенствованию городской техники и коммуникаций с учё-
том экологического состояния города и др.

Наряду с примерными вариантами про-
ектной деятельности экологического об-
разования в целях устойчивого развития, 
которую студенты могут организовывать со 
школьниками на различных видах практики, 
актуальным является овладение будущими  
педагогами современными образовательны-
ми технологиями на основе экологического 
содержания, такими как: образовательные 
квесты [22], педагогические мастерские [23], 
образовательные интегрированные события 
[24], конкурсно-игровые программы, эколо-
гические акции, коллективные  творческие 
дела (КТД) и др.

В условиях цифровизации образова-
ния, решая задачи непрерывного сопрово-
ждения всех видов практики студентов вуза, 
реализующихся в условиях дистанционного 
и смешанного обучения, рекомендуем ис-
пользовать различные российские цифро-
вые образовательные платформы (Паспорт 
приоритетного проекта, 20161; Программа 
«Цифровая экономика», 20172; Анализ циф-
ровых образовательных ресурсов, 2020 [26]). 
Из числа сервисов и инструментов, позволя-
ющих реализовать эффективное взаимодей-
ствие и организацию совместной проектной 
работы преподавателей и обучающихся в 
цифровой среде, мы рекомендуем:

– «1С: Образование 5. Школа» – это про-
грамма для организации обучения (LMS – 
Learning Management System) с исполь-
зованием электронных образовательных 
ресурсов, для реализации индивидуальных 

1 Паспорт приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Фе-
дерации»: утв. президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. Протокол: [от 25 октября 
2016 г. № 9]. – URL: https://base.garant.ru/71677640 
(дата обращения: 21.10.2021). – Текст: электронный.

2 Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации»: распоряжение Правительства РФ: [от 
28 июля 2017 г. № 1632-р]. – URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001201708030016 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Текст: электронный.

образовательных траекторий школьников, 
для контроля уровня знаний учащихся и ор-
ганизации совместной проектной работы;

– http://obrazovanie.1c.ru/.GlobalLab; https:// 
globallab.org – организация краудсорсинго-
вых исследовательских проектов по всем 
предметам школьной программы на всех 
уровнях образования – от дошкольного об-
разования до основной и старшей школы, 
также подходит для организации внеуроч-
ной деятельности и дополнительного обра-
зования;

– VUE – среды визуального понимания: 
http://vue.tufts.edu/index.cfm; MindMeister. 
https://www.mindmeister.com – редактор ин-
теллект-карт, содержащий множество мате-
риалов и ссылок на примеры использования 
интеллектуальных карт в учебной и вне- 
урочной практике;

– Microsoft Visio (https://products.office.
com/en/visio/flowchart-software) – создание и 
редактирование диаграмм и схем;

– сообщество и учебные материалы: 
справочные материалы (<https:// docs.mic  
rosoft.com/ru-ru/office/client-developer/visio/>);

– Googte Hangouts – дополнительный 
инструмент информационно-коммуникаци-
онной системы, проверенный сервис для об- 
мена сообщениями и организации видео- 
конференций (https://hangouts.google.com/) 
[25; 26].

Нами с членами научного студенче-
ского общества психолого-педагогического 
факультета в 2021 г. разработан и успеш-
но апробирован региональный экостартап 
«#Мусор.нЭт.#Экология.дА» как инноваци-
онная форма экологического воспитания 
для подростков, проводимая в онлайн-режи-
ме в сочетании с очным выполнением зада-
ний в форме индивидуального соревнова-
ния, содействующая воспитанию культуры 
устойчивого развития, мотивирующая под-
ростков к созидательной деятельности эко-
логического характера дома и в школе [27].
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В перспективе планируем для подготов-
ки будущих педагогов разработать профес-
сиональные задачи для их решения в ходе 
различных видов практики в образователь-
ных организациях с целью организации  со-
вместной проектной деятельности студен-
тов с  обучающимися, сочетая возможности 
цифровой среды с офлайн-форматами об-
щения.

Заключение. Таким образом, нами бы- 
ли сделаны следующие выводы:

1. Сравнительно-сопоставительный 
анализ эмпирических данных анкетных опро-
сов будущих педагогов (2010 г. – 152 чел. и 
2020 г. – 106 чел.) показал высокие и сред-
ние значения корреляционных нагрузок по 
видам деятельности, оказывающей влияние 
на формирование компетенций у студентов 
в сфере экологического образования (учеб-
но-исследовательской и педагогической 
практик (r = 0,968), НИРС с педагогической 
практикой (r = 0,713)). 

2. Выявлена связь между использова-
нием экологических технологий и мерами 
государства (r = 0, 999; p ≤ 0,05), характе-
ризующая готовность бакалавров образова-
ния к восприятию и взаимодействию с объ-
ектами природной среды через активное и 
систематическое использование экологиче-
ских технологий.

3. Анализ социокультурных вызовов к 
образованию и их отражения в нормативно- 
правовом обеспечении образовательной 
деятельности, теоретический анализ про-
блемы подготовки будущих педагогов к эко-
логическому образованию в целях устой-

чивого развития и анализ собственного 
педагогического опыта преподавания в вузе,   
актуальное состояние подготовки будущих 
педагогов позволили сделать вывод о необ-
ходимости трансформации подготовки буду-
щих педагогов к организации экологического 
образования в целях устойчивого развития  
через модули в рамках учебных дисциплин 
«Педагогика», курсов по выбору, например, 
«Основы летнего отдыха», «Инновации в  
классном руководстве» и других, всех видов 
практики, научно-исследовательской рабо-
ты студентов и  волонтёрской деятельности 
посредством:

– единых методологических оснований 
(концепция устойчивого развития, аксиоло-
гический подход, социокультурный подход 
в образовании, ноогуманистические ценно-
сти, компетентностный подход и практико- 
ориентированная модель подготовки буду-
щего учителя);

– усиления подготовки студентов к 
практико-ориентированной воспитательной 
деятельности, включая работу классного 
руководителя, с учётом социокультурных 
вызовов (экологизации, цифровизации, раз-
витие сетевых сообществ и др.);

– освоения будущими студентами со-
временных образовательных технологий, 
сочетая возможности цифровой среды с 
офлайн-форматами общения (технология 
социального проектирования, технология 
социального взаимодействия, квест-техно-
логия, технология научного шоу, технология 
образовательных интегрированных собы- 
тий и др.).
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Global problems and the high rate of social change determine the transformation of the 
requirements for the professional training of a teacher. The article analyzes the regulatory 
documents that set the guidelines for the development of environmental education for sustainable 
development. Comparative analysis of empirical data from questionnaires (2010 – 152 people 
and 2020 – 106 people) was aimed at identifying ways to improve the professional training of 
bachelors of education in the context of increasing global and regional environmental problems, 
the development of a “green” economy and politics, formation of ecological culture as key factors 
of sustainable development of society.High and average values of correlation loads by types of 
activity, influencing the formation of competencies among students in the field of environmental 
education (educational, research and pedagogical practice (r = 0,968), scientific research work 
with pedagogical practice (r = 0,713)). A connection has been revealed between the use of 
environmental technologies and government measures (r = 0,999; p≤0,05), which characterizes the 
readiness of bachelors of education to perceive environmental problems and interact with objects 
of the natural environment through the active and systematic use of environmental technologies. 
The necessity of implementing common methodological foundations in the process of training 
future teachers (the concept of sustainable development, ideas of axiological, socio-cultural and 
competence-based approaches, noohumanistic values) has been substantiated. The scaling of the 
best university practices for preparing bachelors for educational activities at school, implementing 
the value aspects of the subject content in the context of the formation of a network community and 
digitalization of education (socially significant projects, competitive gaming programs in an online 
format, educational quests, etc.) is proposed.

Keywords: sustainable development, education, environmental education, environmental 
culture, environmental attitudes
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