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Формирование эколого-педагогической компетентности средствами экологического менеджмента

О. Г. Роговая

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Автор исследует влияние принципов и функций экологического менеджмента на фор-
мирование экологической и эколого-педагогической компетентности студентов педаго-
гического вуза. В статье представлены возможности использования инструментария
экологического менеджмента в образовательном процессе, описаны особенности эколо-
го-педагогических ситуаций.

O. Rogovaya

FORMING OF STUDENTS’ ENVIRONMENTAL COMPETENCE
BY MEANS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

The author of the article analyses the influence of principles and functions of environmental
management on formation of ecological and environmental-pedagogical competence in a teacher’s
training university. The article includes possibilities of using environmental management tools in
the education process and peculiarities of environmental-pedagogical situations.

Система экологического менеджмента –
один из наиболее эффективных междуна-
родно-признанных механизмов реализа-
ции концепции устойчивого развития ци-
вилизации1. Первоначально применяемая
производственными и сервисными орга-
низациями, функционирование которых
традиционно связывалось с деградацией
окружающей среды, система экологиче-
ского менеджмента сегодня понимается
более широко, это:

• современный подход к учету приори-
тетов окружающей среды при планирова-
нии и осуществлении деятельности орга-
низации;

• специальная область управления,
заключающаяся в регулировании созна-
тельного воздействия человека на природ-
ные и социальные процессы, а также
объекты окружающей среды для удовлет-
ворения своих экологических, экономи-
ческих и других потребностей при условии
устойчивого развития общества и сохране-
ния природы;

• процесс внутренне мотивированной,
инициативной деятельности организаций,
направленной на минимизацию отрица-
тельного воздействия на окружающую сре-
ду посредством реализации проектов и

программ, разработанных на основе само-
стоятельно принятой экологической по-
литики.

Среди взаимосвязанных функций эко-
логического менеджмента выделяют ин-
формационную (экологический монито-
ринг, ведение кадастров, распространение
информации), административно-право-
вую (экологическое нормирование и стан-
дартизация, экоэкспертиза и аудит, экосер-
тификация и лицензирование, экологиче-
ское управление и контроль), образова-
тельную (обучение персонала, просвети-
тельство), прикладную (введение различ-
ных экономических санкций и стимулов).

Процедуры, выполнение которых по-
зволяет системно подойти к решению эко-
логических проблем, рекомендованы меж-
дународным стандартом ИСО серии 140002:

• идентификация экологических ас-
пектов;

• идентификация и доступ к законода-
тельным актам, нормативным актам и дру-
гим документам, определяющим экологи-
ческие требования к деятельности пред-
приятия;

• обучение персонала;
• обмен информацией (коммуника-

ции);
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• контроль системы документации;
• идентификация потенциальных ава-

рийных ситуаций и определение необходи-
мых действий персонала;

• мониторинг и измерения экологи-
ческих показателей деятельности;

• определение ответственности и пол-
номочий при выявлении несоответствий;

• аудиты (проверки) системы экологи-
ческого менеджмента.

При внедрении системы экологиче-
ского менеджмента в вузе взаимодей-
ствие функций и принципов экологиче-
ского менеджмента (управления кризиса-
ми с учетом оценки риска, последователь-
ного и постоянного улучшения, экологи-
ческого нормирования, добровольности и
заинтересованности, непрерывности эко-
логического образования) проявляется в
преобразовании всех компонентов обра-
зовательной среды педагогического вуза:
природного; пространственно-предмет-
ного; социального; психодидактического;
учебно-методического, которые начина-
ют эффективно участвовать в процессе
становлении эколого-педагогической
компетентности ее субъектов. Данные из-
менения приводят к формированию но-
вого типа образовательной среды – эко-
логосообразной.

Экологосообразная образовательная
среда3, спроектированная на основе сис-
темы экологического менеджмента, ста-
новится местом приобретения личностно-
го опыта эколого-педагогической деятель-
ности, существенно отличающегося от
опыта, приобретенного в учебном процес-
се. Эти отличия связаны с вариативностью
видов деятельности, осознанием личной
ответственности в связи со свободой вы-
бора и действиями в условиях многообра-
зия позиций и мнений, добровольностью,
видимой легкостью приобретения, быст-
ротой востребованности. Индивидуализа-
ция этого опыта сопровождается интегра-
цией в социальном контексте, цели и мо-
тивы выбранной деятельности определя-
ются в системе перманентно развиваю-

щихся общественных отношений, скла-
дывающихся в конкретном образователь-
ном учреждении.

Образовательный эффект формирова-
ния экологосообразной образовательной
среды во многом совпадает с характерис-
тиками процесса становления ключевых
компетентностей в вузе, овладение кото-
рыми позволяет будущим специалистам
соответствовать изменяющейся экологи-
ческой и социокультурной ситуации. При
этом происходят следующие процессы:

• осознание социоприродного окруже-
ния как места жизнедеятельности и разви-
тие ценностно-мотивационных ориента-
ций, во главу которых поставлены экологи-
ческий императив и принцип гуманизма;

• осознание личной значимости эко-
логических проблем образовательного уч-
реждения и развитие потребности в улуч-
шении качества окружающей среды;

• познание законов природы в процес-
се изучения конкретной экосистемы и раз-
витие познавательного интереса к окружа-
ющему миру;

• расширение технологического поля и
экологизация контекста профессиональ-
ной подготовки будущего педагога;

• изучение нормативно-правовой базы
экологической деятельности и следование
моральным нормам и правилам поведения в
окружающей среде в повседневной жизни,
повышение экологической ответственности;

• приобретение навыков рационально-
го природопользования и гармонизация
отношений с окружающим миром и самим
собой;

• развитие критического мышления в
связи с приобретением умений анализиро-
вать роль природных объектов в жизни че-
ловека, прогнозировать результаты воздей-
ствия человека на природу и овладению
способами вероятностного анализа эколо-
гических ситуаций при решении общече-
ловеческих и своих личных проблем;

• приобретение экологических и соци-
альных умений и навыков, направленных
на улучшение качества окружающей сре-
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ды, восстановление утраченных природ-
ных объектов;

• развитие эмпатии и эмоционально-
чувственного восприятия мира;

• развитие коммуникативных умений
вступать в диалогичное общение и освоение
практики совместного принятия решений.

Однако экологосообразная образова-
тельная среда обладает большим спектром
возможностей и для формирования эколо-
го-педагогической компетентности. В ходе
педагогического проектирования систе-
мы экологического менеджмента в РГПУ
им. А. И. Герцена был проведен отбор
средств и форм включения студентов в про-
цесс создания и функционирования такой
среды для развития у будущих специалис-
тов в области образования умений и навы-
ков эколого-педагогической деятельности
в среде, для среды.

В процессе проектирования мы опира-
лись на международный опыт энвайрон-
ментального образования (в российском
варианте – образование в сфере окружаю-
щей среды, образование для устойчивого
развития)4. Образование об окружающей
среде ближе всего к классическому специ-
альному экологическому образованию, ос-
нованному в первую очередь на знаниях.
Логика его развития приводит студентов от
информированности к экологической
функциональной грамотности. Образова-
ние внутри окружающей среды предпола-
гает обучение в действии и нацелено на
развитие умений и навыков изучения ок-
ружающей среды. Оно реализуется в логи-
ке продвижения от праксиологического
компонента к аксиологическому и облада-
ет большим воспитывающим потенциа-
лом. Вектор развития образования для ок-
ружающей среды исходит из системы эко-
логических ценностей в направлении не-
обходимых знаний, умений и навыков. Та-
ким образом, совпадение мотива и цели
деятельности, а также дальнейшее самораз-
витие личностных качеств студента в дея-
тельности позволяет выйти за пределы пер-
воначально заданного движения от знаю-

могу к хочу-стремлюсь и создает условия
для поиска альтернативных решений с
дальнейшим выходом на творчество.

Вторым основанием педагогического
проектирования выступил праксиологи-
ческий компонент эколого-педагогиче-
ской компетентности, включающий уме-
ния и навыки изучения окружающей сре-
ды, экологосообразного поведения и мето-
дические умения и навыки организации
экологического обучения, воспитания и
просвещения.

Существует два пути усвоения студента-
ми приемов экологической и эколого-пе-
дагогической деятельности – управляемый
и стихийный5. В первом случае формиро-
вание приемов деятельности является
предметом специального изучения и усво-
ения, во втором – это происходит опосре-
дованно, в ходе социально детерминиро-
ванной деятельности. Если усвоение при-
емов деятельности происходит только сти-
хийно, навык остается недостаточно осоз-
нанным и обобщенным и могут возникнуть
затруднения при переносе приемов в но-
вую ситуацию в будущей профессиональ-
ной деятельности.

Интеграция методов образования и спо-
собов и форм включения студентов в процесс
формирования экологосообразной образо-
вательной среды обеспечивается в нашей
концепции созданием эколого-педагогичес-
ких ситуаций. Эколого-педагогические си-
туации предполагают вхождение студентов
в совокупность ролей, форм и способов дея-
тельности, обеспечивающих приращение
профессиональных умений и навыков буду-
щего специалиста в области образования. В
ситуации происходит примерка определен-
ных ролей, т. е. создаются условия для ими-
тации действий, специфичных для конкрет-
ной социальной роли, такие ситуации со-
держат контекст, они характеризуются над-
предметностью, эмоциональной насыщен-
ностью и ценностной составляющей.

Разрабатывая эколого-педагогические
ситуации, реализация которых возможна в
экологосообразной образовательной среде,
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мы опирались на функциональную типо-
логию О. И. Генисаретского6, построенную
на признаке сохранения и воспроизведе-
ния ситуации.

1. Транслирующаяся ситуация подразу-
мевает транслирование положительного
опыта, приобретенного в образовательном
процессе в средовой структуре совершен-
но независимо от человека. При попадании
студента в такую ситуацию происходит пе-
ренос ранее приобретенных ЗУНов в прак-
тическую сферу и положительный опыт
закрепляется.

2. Аннигилирующая ситуация, создавае-
мая в среде, нацелена на изменение отри-
цательного опыта человека таким образом,
что, пребывая в этой ситуации, он пережи-
вает ее определенность, а выходя из этой
ситуации, он этот отрицательный признак
каким-то образом утрачивает. В этом слу-
чае средовая ситуация выполняет коррек-
тирующую функцию по отношению к ре-
зультату образовательного процесса.

3. Адаптирующая ситуация позволяет
человеку реализовать все виды адаптации
(физиологическая, биологическая, психо-
логическая, социальная) как результат внут-
ренней и внешней гармонизации личности
со средой. Целью такой адаптации являет-
ся также и вхождение в профессиональное
сообщество, начальная профессионализа-
ция. Возможность самостоятельно ориенти-
роваться в создавшейся ситуации обеспечи-
вает максимум адаптивности.

4. Продуктивная ситуация, наоборот,
порождает в человеке содержание, которое
отсутствовало ранее и сохранится в даль-
нейшем, такая ситуация наиболее близка
по своим свойствам к ситуациям, возника-
ющим в структурированном образователь-
ном процессе. Собственно, это образова-
тельные ситуации, вышедшие из тесных
рамок процесса в реальную социоприрод-
ную среду.

5. Реализующая ситуация такова, что
внешний изначальный смысловой потен-
циал, с которым человек входит в ситуа-
цию, реализуется, воплощается в нечто

новое. Это ситуации реализации в среде
ценностных ориентаций человека, кото-
рые, в свою очередь, определяют аксиоло-
гический компонент эколого-педагогиче-
ской компетентности. Выходя из такой си-
туации, студент утверждается в своих на-
мерениях, мотивировка эколого-педагоги-
ческой деятельности укрепляется.

6. Виртуальные ситуации, это, как пра-
вило, иллюзорные следствия переживаний,
чувствований, которыми человек не владе-
ет ни в ситуации, ни вне ее. Виртуальные
ситуации, связанные с эстетикой среды,
экодизайном, информационной насыщен-
ностью среды действуют через факторы
косвенного влияния на личность субъекта,
погруженного в такую среду.

7. Нейтральные ситуации – это ситуа-
ции, в которых на первый взгляд вообще
ничего не происходит, мимо которых чело-
век проходит, совершенно их не заметив.
Однако такие ситуации действуют на уров-
не подсознания, т. е. предсказать желаемый
эффект такой ситуации на процесс станов-
ления эколого-педагогической компетен-
тности заранее невозможно, он может быть
и отрицательным. Но при совпадении
внешнего и внутреннего целеполагания
этот результат становится истинно конст-
руктивным.

Для идентификации экологических ас-
пектов используют методики получения
экологически значимой информации, ба-
зирующиеся на следующих группах мето-
дов7: анкетирование и интервьюирование;
использование фото- и видеосъемки; ана-
лиз материальных балансов и технологи-
ческих расчетов; на основе экспертных
оценок (группа методов экспертной оцен-
ки риска; метод ранжирования, метод не-
посредственной оценки, метод задания ве-
совых коэффициентов, методы последова-
тельных и парных сравнений, методы оце-
нок мероприятий на основе дерева целей,
методы сетевого планирования); картогра-
фические; специальные (например, с при-
менением современных методов дистанци-
онного приборного контроля).
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Соответственно в образовательном про-
цессе и научно-исследовательской деятель-
ности студентов должны быть предусмот-
рены практические занятия с использова-
нием инструментария экологического ме-
неджмента, так как у них формируется спо-
собность проводить мониторинговые ис-
следования и использовать образователь-
ную среду для решения задач экологиче-
ского образования. Я знаю, я могу использо-
вать, я могу научить использованию осталь-
ных, так как знаю для чего это необходимо и
принимаю целеполагание данной деятельно-
сти. Большой потенциал для этого есть как
у дисциплин естественно-научного, так и
гуманитарного профиля.

Рассмотрим в качестве примера эколо-
гический мониторинг комфортности внут-
ренней среды помещений. Классические
мониторинговые исследования предпола-
гают оценку следующих показателей:

• физических (освещенность, темпера-
тура, влажность, вентиляционный режим,
пылевое загрязнение, шум, излучения);

• химических (химический состав воз-
духа);

• микробиологических (качественный
и количественный состав микроорганиз-
мов в воздухе).

Однако студенты могут внести дополни-
тельные параметры, которые они посчита-
ют значимыми (эргономические, наличие
озеленения и т. п.). По результатам мони-
торинга составляется экологический пас-
порт помещения, выполняющий несколь-
ко функций: обобщение и презентация ре-
зультатов, индикация необходимых изме-
нений, мотивация на дальнейшую деятель-
ность. Сбор информации в масштабах уни-
верситета, обработка данных методами со-
циологических исследований, разработка

знака зеленой маркировки аудиторий и
другие виды деятельности создают опыт
коммуникации, необходимый, чтобы осоз-
нать разность интересов и возможностей
людей, и позволяют соединить малые до-
стижения каждого в совместное знание.

В качестве достоверно проверяемого
образовательного результата внедрения
системы экологического менеджмента в
педагогическом вузе выступают следующие
демонстрируемые навыки и способы дея-
тельности:

• техника проблематизации, концепту-
ализации, самоопределения в соответствии
с системой ценностей и идеалов;

• навыки самоопределения относи-
тельно минимизации вреда окружающей
среде, наносимого проектируемой или осу-
ществляемой деятельностью;

• навыки проектирования педагоги-
ческой деятельности в рамках минимиза-
ции вреда локального, регионального, гло-
бального масштабов;

• способы уменьшения и нейтрализа-
ции экологического вреда в рамках соб-
ственной жизнедеятельности;

• методические умения развития пере-
численных навыков и способов деятельно-
сти у своих учеников и коллег.

Таким образом включение студентов в
формирование экологосообразной образо-
вательной среды вуза является необходи-
мым условием становления ключевой эко-
логической и эколого-педагогической ком-
петентностей будущего специалиста в об-
ласти образования, который будет в даль-
нейшем творчески подходить к решению
проблем окружающей среды педагогиче-
скими средствами, делать выбор из множе-
ства альтернатив, беря на себя ответствен-
ность за принятое решение.

Формирование эколого-педагогической компетентности средствами экологического менеджмента
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О. Г. Роговая

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СФЕРА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Экологическая деятельность является одной из наиболее актуальных видов деятель-
ности современного человека. Автор описывает систему задач экологической деятельно-
сти как сферу проявления и формирования экологической компетентности. Значитель-
ное внимание уделяется сравнению ключевой, базовой и специальной профессиональной
компетентности, их месту и роли в реализации концепции устойчивого развития. Пока-
зана взаимосвязь готовности студента к экологической деятельности и опыта ее освое-
ния в период обучения в вузе.

O. Rogovaya

ENVIRONMENTAL ACTIVITY
AS AN AREA OF ENVIRONMENTAL COMPETENCE

Environmental activity is one of the most relevant types of activity of a modern person. The
author of the article describes the system of environmental activity objects as an area of environmental
competence formation. Special attention is paid to the comparison of key, main, and special
professional competences, their place and role in implementation of the sustainable development
concept. The author shows the correlation between students’ readiness to environmental activity
and experience of its mastering at university.

Проектирование образовательного про-
цесса в рамках нового подхода всегда свя-
зано с изменением целеполагания. Гумани-
тарно-технологический подход усиливает
личностную направленность образования,
а признание компетентности в качестве об-
разовательного результата, делает его до-
стижение объективно измеряемым, так как
процесс переориентируется на ее призна-
ки как на эталон.

Исследованиям феномена «компетен-
тность» посвящены многочисленные тру-
ды В. И. Байденко, В. В. Башева, В. А. Бо-

лотова, А. В. Брушлинского, Б. С. Гер-
шунского, В. В. Давыдова, Э. Ф. Зеера,
И. А. Зимней, Л. Ф. Ивановой, А. Г. Каспр-
жака, В. В. Краевского, И. Я. Лернера,
Е. И. Огарева, Дж. Равена, Н. Ф. Радионо-
вой, М. Н. Скаткина, Ю. Г. Татура, А. П. Тря-
пицыной, А. В. Хуторского, Г. П. Щедровиц-
кого, И. Д. Фрумина, М. Боньяно, П. Ф. Дра-
кера, Л. Найквиста, Д. Прайнера, Дж. Пте-
ра, М. Перлмуттера, У. П. Сперроу, Р. Уль-
риха, Г. Шродера, Д. Шона и др. Анализ
смыслообразующих конструктов компе-
тентностного подхода выявил, что компе-


