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А. Bysko  
 

METHODOLOGY DEVELOPMENT OF TEACHER-STUDENT JOINT ACTIVITIES 
 

Methodology development of teacher and student joint activities on the basis of 
modern methodology of pedagogy is defined. The development of the theory of synergy and 
compatibility based on modern methodology of pedagogy (pedagogical, categorial – sub-
stantive, philosophy of pedagogy, scientific, intradisciplinary, interdisciplinary) is consid-
ered. Attention is paid to the development of the dynamic aspect of methodology, to the de-
velopment of teacher and student joint activities which are connected with the definition of 
ideal, etalon, diagnostic, phenomenological, prognostic models of synergy, interconnected 
and interrelated with each other. 

 
 

Н. С. Карташова 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ЭКОЛОГИИ 
 

Рассмотрены различные варианты определения целей образования. 
Определена ведущая роль культуры как цели образования по отношению к 
личности. Выявлены современные подходы к определению экологической 
культуры в связи с идеей устойчивого развития. Обосновано отношение 
экологической культуры к профессионально-педагогической культуре 
учителя экологии, определено ее место как надсистемного элемента. 
Рассмотрен многокомпонентный состав профессионально-педагогиче-
ской экологической культуры учителя экологии.  

 
Начало процесса образования и вос-

питания всегда фиксировано и вопло-
щается в целеполагании, так как цель 
«… является идеальным мысленным 
предвосхищением результата деятельно-
сти. И в качестве непосредственного мо-
тива цель направляет и регулирует чело-
веческую деятельность»1. Под целепола-
ганием в образовании понимается про-

цесс постановки перспективных задач и 
выбора путей их выполнения. Его осу-
ществление происходит на разных уров-
нях: а) на институционном — в ходе 
конкретизации содержания так называе-
мых высших целей образования с учетом 
сложившейся в обществе социально-
экономической ситуации и прогноза ее 
развития; б) на уровне определения ос-
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новных направлений образовательной 
деятельности; в) на уровне целеполага-
ния в отдельных образовательных учре-
ждениях и их совокупностях2.  

Толкование целей образования много-
гранно, однако наиболее традиционные 
подходы соотносят их с формированием у 
обучаемого знаний, умений, навыков и с 
приобщением его к культуре, с подготов-
кой к труду. При этом выделяют два уров-
ня целей образования, связанных, во-
первых, с отношением к обучаемому и, 
во-вторых, с отношением к образователь-
ной системе или учебному заведению. 
Среди многообразия ведущих целей обра-
зования по отношению к личности в каче-
стве одной из основных и универсальных 
признается цель, связанная с приобщени-
ем обучаемого к мировой и национальной 
культуре посредством освоения система-
тизированных основ наук и искусств.  

Выдвижение формирования экологиче-
ской культуры в качестве цели экологиче-
ского образования не является чем-то но-
вым для этой области педагогической 
науки и практики. Поэтому прежде чем 
представить собственное понимание тер-
мина «экологическая культура» в качестве 
цели экологического образования и вос-
питания, хотелось бы обратиться к опыту 
его интерпретации уважаемых коллег.  

Совершенно естественно, что в на-
стоящее время существуют разнообраз-
ные толкования термина «экологическая 
культура», которые отражают обраще-
ние к данной проблематике многих спе-
циалистов, их субъективное представле-
ние о ней, опирающееся на богатый ин-
дивидуальный и коллективный опыт в 
области культурологии, философии, 
просвещения. И вряд ли сегодня можно 
предложить единую и универсальную 
трактовку столь сложного интегриро-
ванного понятия.  

Важнее, на наш взгляд, не единое 
мнение, а некий «общий знаменатель», 
выступающий в роли цели, ориентира, 

детерминирующий такое отношение 
конкретной личности и общества к ок-
ружающей действительности, которое, 
воплотившись в определенные и разно-
образные виды деятельности, будет спо-
собствовать процессу устойчивого раз-
вития (УР) общества и природы. 

Существование множества принципов 
в концепции УР и является, на наш 
взгляд, отправным моментом в определе-
нии конкретных, локальных целей для 
разнообразных сфер человеческой дея-
тельности, которые и воплощаются, в том 
числе, в специфическом понимании по-
нятия «экологическая культура» — для 
производственной, экономической, обра-
зовательной сферы, сферы искусства и  
т. д. Важно, чтобы интеграция и толкова-
ния ключевых понятий и действий, кото-
рые они определяют, были направлены в 
конечном итоге на решение проблем УР. 
Таким образом, мы выступаем за разно-
образные пути, отвечающие специфике 
разнообразных сфер человеческой дея-
тельности, которые ведут к общей цели 
— к гармоничному решению экологиче-
ских проблем современности.  

Попытаемся определить: а) один из 
принципов модели УР, который наибо-
лее близок к сфере деятельности челове-
ка, именуемой «образование»; б) воз-
можные конкретные действия участни-
ков образовательного процесса, направ-
ленные на реализацию данного принци-
па; в) трактовку понятия «экологическая 
культура» в связи с определением двух 
вышеперечисленных пунктов.  

Согласно принципу эквивалентности 
биосфера может считаться устойчивой, 
если возникающие в ней экосистемы бу-
дут по основным средообразующим 
функциям эквивалентны старым. Имен-
но данный принцип, на наш взгляд, и 
может быть использован в качестве ори-
ентира для определения целей экологи-
ческого образования и формулировки 
понятия «экологическая культура».  
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Действительно, более 75% подрас-
тающего поколения, охваченного про-
цессом непрерывного экологического 
образования и воспитания, проживает в 
городской среде. Нет необходимости до-
казывать, что средообразующие функ-
ции урбанизированных экосистем в го-
родах нарушены. И реализация принци-
па экологической эквивалентности здесь 
может быть осуществлена через созида-
тельную деятельность, направленную на 
восстановление средообразующих функ-
ций городских экосистем. В чем же мо-
жет быть выражена подобная созида-
тельная деятельность? 

Обратимся к трактовке этого явления 
в учебном пособии «Культура: теории и 
проблемы», которая и легла в основу 
нашего понимания созидательной дея-
тельности как составляющего элемента 
экологической культуры. Итак, призна-
ется, что созидательная деятельность со-
ставляет основную сущность человека, 
что и отличает его от остальных пред-
ставителей живого мира. Именно сози-
дательная деятельность перевела чело-
века с уровня биологического на уровень 
биосоциальный. Однако, по сути, дея-
тельность человека является всего лишь 
преобразующей, не созидательной в пер-
вичном смысле этого слова. Только ав-
тотрофы, то есть зеленые растения, яв-
ляются единственными созидателями 
органического вещества на планете. Все 
же остальные организмы, включая и че-
ловека, лишь преобразуют органическое 
вещество, передавая его по цепям пита-
ния вплоть до перевода снова в исходное 
состояние в виде минеральных элемен-
тов. И далее в пособии отмечается, что 
единственным приемлемым способом 
синтеза полноценных питательных ве-
ществ для современного человека оста-
ется деятельность растений, прежде все-
го, культивируемых3.  

Не будучи буквалистами, осмелимся 
утверждать, что созидательная деятель-

ность, провозглашаемая нами как глав-
ная — в реализации принципа экологи-
ческой эквивалентности; в приобщении 
участников образовательного процесса к 
решению задач устойчивого развития — 
может осуществляться опосредованно. А 
именно: через созидание «истинных со-
зидателей» — зеленых растений, через 
создание искусственных экосистем в ок-
ружающей среде, где главным звеном 
выступают растения-автотрофы.  

И, наконец, приведем собственную 
трактовку понятия «экологическая куль-
тура», выступающего в роли главной це-
ли и ориентира в экологическом образо-
вании и воспитании подрастающего по-
коления. Экологическая культура — это 
способность человека к такому систем-
ному использованию научных знаний, ко-
торая позволяет ему осуществлять со-
зидательную деятельность в окружаю-
щей среде и способствует реализации 
целей устойчивого развития биосферы.  

Процесс экологического образования 
реализуется через деятельность учителя 
в наиболее благоприятном варианте — 
через деятельность учителя экологии. 
Это объясняет необходимость включить 
в структуру профессионально-педаго-
гической культуры учителя экологии та-
кую важную составляющую, как эколо-
гическая культура, и отразить в названии 
«профессиональная эколого-педагогиче-
ская культура» особенность ее значения 
для данного случая. 

Культура учителя — понятие много-
аспектное. Во-первых, оно детерминиру-
ет деятельность учителя как представите-
ля определенной профессии. В этом от-
ношении принято говорить о совокупно-
сти качеств, составляющих профессио-
нальную культуру. Во-вторых, культура 
учителя определяет направленность педа-
гогической деятельности как особой сфе-
ры социальных отношений в системе об-
щественного разделения труда. В этом 
случае возникает необходимость обозна-
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чения особого статуса педагогической 
культуры. В-третьих, каждый представи-
тель педагогической профессии выполня-
ет функции освоения и передачи соци-
ально-культурного опыта в конкретной 
области, определяемой предметом его 
специализации. В этой связи культура 
учителя включает также и специфические 
черты, отражающие культурно-образо-
вательный потенциал конкретной образо-
вательной области. Для учителя экологии 
эта составляющая прежде всего обозна-
чается понятием «экологическая культу-
ра». Правда, следует признать, что об 
экологической культуре как феномене 
современного культурообразовательного 
процесса говорят применительно как к 
обществу в целом, так и к каждому чело-
веку в отдельности. И, наконец, в процес-
се реализации своего профессионального 
педагогического потенциала и учитель 
вообще, и учитель экологии в частности, 
выступает как носитель индивидуально 
сформированных качеств, система кото-
рых образует понятие и отображаемое им 
явление — культуру личности. Из всего 
вышесказанного следует, что культура 
учителя является интегральным качест-
вом, выражающим состояние связанности 
отдельных частей и функций сложной 
системы.  

Следует отметить, что интегральный 
характер понятия «педагогическая куль-
тура» рассматривается многими специа-
листами, которые применительно к 
свойствам личности учителя употребля-
ют термин «профессионально-педагоги-
ческая культура» (И. Ф. Исаев, П. Е. Ре-
шетников и др.). При этом авторы пред-
лагают разнообразные подходы к описа-
нию этого сложного, многокомпонент-
ного и многофункционального явления, 
которые можно обозначить как: а) струк-
турный подход (исследование компо-
нентов, групп, элементов, входящих в 
систему качеств профессионально-педа-
гогической культуры); б) функциональ-

ный подход (определяет функции, об-
условленные профессионально-педаго-
гической культурой); в) оценочный под-
ход (определение критериев сформиро-
ванности профессионально-педагогиче-
ской культуры) и т. д. 

Так, И. Ф. Исаев, опираясь на три ос-
новные направления в изучении культу-
ры (совокупность материальных и ду-
ховных ценностей, специфический спо-
соб человеческой деятельности, процесс 
творческой самореализации сущностных 
сил личности), выделяет три компонента 
профессионально-педагогической куль-
туры: аксиологический, технологиче-
ский, личностный.  

По сути, все названные компоненты 
включены автором в определение про-
фессионально-педагогической культуры, 
под которой он понимает меру и способ 
творческой самореализации личности в 
разнообразных видах педагогической 
деятельности, направленной на освое-
ние, передачу и создание педагогических 
ценностей и технологий4.  

Формирование профессионально-пе-
дагогической культуры, по П. Е. Решет-
никову, предполагает наличие совокуп-
ности элементов, в которой обнаружива-
ются два наиболее часто упоминаемых  
в связи с профессионально-педагогиче-
ской культурой компонента, а именно: 
личностный (культура профессионально-
го мышления, культура педагогического 
общения, профессионально-речевая куль-
тура) и технологический, или деятельно-
стный (культура профессионального на-
блюдения и диагностическая культура, 
культура письма и демонстрации, органи-
заторская культура)5. Отсутствие такого 
важного компонента, как аксиологиче-
ский, или ценностный, включающий 
профессиональные идеи, концепции, зна-
ния, отчасти объясняется подробным 
представлением в исследовании автора 
составляющих профессионально-педаго-
гического мышления.  
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Действительно, процесс формирова-
ния и развития последнего невозможен 
без осмысления, осознания и освоения 
концептуальных, теоретических основ и 
профессиональных знаний. Так, напри-
мер, системность мышления проявляется 
в умении опираться при анализе явлений 
и процессов действительности на науч-
ные знания по философии, социологии, 
педагогике, психологии, физиологии, ги-
гиене, частным методикам, научной ор-
ганизации труда, экономике, эстетике и 
др. А такой показатель профессионально-
педагогического мышления, как опора на 
закономерности педагогического процес-
са, включает в единстве два противопо-
ложных качества — практичность и учет 
научных, теоретических знаний. На 
внешнем уровне эти качества реализуют-
ся в том, что учитель в профессиональной 
деятельности опирается на теоретические 
знания по разным научным дисциплинам, 
умеет их использовать для решения кон-
кретных педагогических проблем. Про-
явление такого свойства педагогического 
мышления, как диалектичность, невоз-
можно без понимания многомерности и 
многоаспектности истины, допустимости 
существования разных подходов к изуче-
нию явлений педагогической деятельно-
сти. Еще один важный показатель про-
фессионально-педагогической культуры 
мышления — конкретность — проявля-
ется в точности выражений, умозаключе-
ний, в технологическом подходе к орга-
низации образовательной деятельности и 
невозможен в реализации без опоры на 
теоретические знания.  

Приняв во внимание вышеперечис-
ленные, наиболее традиционные подхо-
ды к описанию компонентов профессио-
нально-педагогической культуры, отме-
тим, что наряду с объективностью эти 
компоненты носят общепедагогический 
характер и могут быть использованы для 
описания профессиограмм и квалифика-
ционных характеристик всех профессио-

нальных педагогов. Вместе с тем, в реа-
лизации образовательной деятельности в 
области каждого преподаваемого пред-
мета для учителя необходимы специфи-
ческие, частнометодические способно-
сти. Поэтому для учителя экологии, на-
пример, способы его профессиональной 
и творческой самореализации в разнооб-
разных видах педагогической деятельно-
сти, могут быть более полноценно пред-
ставлены через понятие профессиональ-
ная эколого-педагогическая культура.  

Анализ научных, педагогических ра-
бот, посвященных проблеме подготовки 
учителей экологии, позволяет констати-
ровать, что обращение в них к понятию 
«профессиональная эколого-педагогиче-
ская культура» весьма редки, фрагмен-
тарны и не дают какого-либо представ-
ления о сущности этого явления. Чаще 
всего авторы описывают структуру зна-
ний и умений, критерии, оценки готов-
ности учителя к экологическому образо-
ванию6; цели общекультурной экологи-
ческой подготовки студентов, мировоз-
зренческие идеи, обеспечивающие об-
щекультурную направленность экологи-
ческого образования будущих учителей7.  

Наиболее полно представлена модель 
выпускника педагогического вуза, адек-
ватно отражающая структуру готовности 
будущего учителя к экологическому об-
разованию, в работе Е. А. Шульгина и  
Р. В. Романенко8. Представляя готовность 
студента к экологическому образованию 
школьников как сложное системное лич-
ностное образование, авторы выделяют в 
его структуре три компонента: мотиваци-
онный (социально нравственная позиция 
учителя в решении проблем экологии и 
экологического образования, направлен-
ная на формирование у учащихся гумани-
стических качеств, убеждений в необхо-
димости бережного отношения к природ-
ным ресурсам); содержательный (включа-
ет систему эколого-педагогических зна-
ний, являющихся для учителя средством 
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для конструирования разнообразных эко-
лого-педагогических технологий); опера-
ционный (включает систему эколого-педа-
гогических умений). В этом исследовании 
представлена характеристика эколого-
педагогической культуры учителя, которая 
воплощается в следующих проявлениях: 

• в личностной эколого-педагогической 
позиции, связанной с осознанием зна-
чимости экологического образования 
школьников, с уверенностью в правильно-
сти выбранной специализации по эколо-
гии, со степенью овладения системой эко-
лого-педагогических убеждений и гума-
нистических, личностно ориентированных 
отношений, устремлений; с активностью в 
природоохранной деятельности; с само-
стоятельностью в принятии экологически 
целесообразных решений, в разрешении 
эколого-педагогических ситуаций; 

• в эколого-профессионально-значимых 
личностных качествах — проявление 
любви и уважения к детям, педагогиче-
ский такт, выдержка, оптимизм, чувство 
юмора, чувство сострадания, сопережи-
вание в драматизированных экологиче-
ских ситуациях, стремление помочь, 
найти грамотное решение, потребность в 
самосовершенствовании; 

• в эколого-профессиональных знани-
ях — осуществление эколого-педагоги-
ческой деятельности на основе глубоких 
фундаментальных знаний о природе, о 
законах ее развития, об экологических 
системах; об особенностях личностно 
ориентированного экологического обра-
зования, понимания их профессиональ-
ной ценности для дальнейшего профес-
сионального роста; 

• в эколого-педагогических умениях 
— умение осуществлять целеполагание в 
области экологического образования, 
умение реализовывать нестандартные 
методы экологического образования на 
уроке, во внеурочной деятельности, в 
работе с родителями; стремление совер-
шенствовать сформированные в высшем 

учебном заведении эколого-педагогиче-
ские умения; 

• в творческом опыте решения задач 
экологического образования — постоян-
ное развитие опыта творческого отно-
шения к решению проблем экологиче-
ского образования; устойчивая потреб-
ность в творческом росте, в накоплении 
опыта принятия профессионально-гра-
мотных решений; потребность в нестан-
дартном подходе, в инновационном под-
ходе к экологическому образованию.  

Анализируя перечисленные подходы 
к определению профессиональной эко-
лого-педагогической культуры учителя 
экологии, можно отметить, что практи-
чески во всех представленных характе-
ристиках обнаруживается использование 
отдельных структурных элементов как 
культуры личности, так и культуры тру-
да, профессиональной культуры, педаго-
гической культуры, экологической куль-
туры. Это еще раз доказывает инте-
гральный характер рассматриваемого 
нами явления.  

Опираясь на опыт предшественников, 
представим собственное видение сущно-
сти понятия «профессиональная эколого-
педагогическая культура».  
Во-первых, мы утверждаем, что эколо-

гическая культура является важным эле-
ментом профессионально-педагогической 
культуры учителей всех предметов. Вме-
сте с тем, для учителя экологии, призван-
ного целенаправленно реализовывать за-
дачи экологического образования и вос-
питания, профессиональная и творческая 
самореализация в разнообразных видах 
педагогической деятельности может быть 
более полноценно представлена через 
понятие профессиональная эколого-педа-
гогическая культура; 
Во-вторых, профессиональная эколого-

педагогическая культура «вбирает» в свою 
сущность те необходимые черты иерархи-
чески вышестоящих элементов системы 
культуры личности, которые целесообраз-
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ны для ее оптимального функционирова-
ния. Главными среди этих элементов мы 
признаем: экологическую культуру, педа-
гогическое мышление, профессионально-
педагогическую компетентность, педаго-
гический профессионализм, педагогиче-
ские способности, педагогическое обще-
ние, педагогический стиль.  
В-третьих, при определении структу-

ры профессиональной эколого-педаго-
гической культуры как системы мы опи-
раемся на принцип целесообразности, ко-
торый означает, что элементы этой сис-
темы, сформированные в совокупности, 
должны быть адекватно соотнесены с це-
лями экологического образования уча-
щихся, поскольку профессиональная дея-
тельность как учителя вообще, так и пе-
дагога-эколога направлена в первую оче-
редь на решение целей образовательного 
процесса. А поскольку главной целью 
экологического образования мы провоз-
глашаем формирование экологической 

культуры, в которой доминирует созида-
тельная деятельность, нами определены 
следующие четыре основных компонента 
профессиональной эколого-педагогиче-
ской культуры учителя экологии: моти-
вационный, теоретический, технологиче-
ский и созидательный. Как видим, три 
первых компонента являются традицион-
но используемыми при определении 
профессионально-педагогической куль-
туры учителей различных специально-
стей и специализаций. А четвертый ком-
понент — созидательный — отражает 
специфику профессиональной деятельно-
сти учителя экологии и является важней-
шим, на наш взгляд, в процессе становле-
ния как профессионально-педагогиче-
ской, так и экологической культуры педа-
гога-эколога. В связи с этим мы считаем 
необходимым отражать созидательный 
компонент при конструировании квали-
фикационной характеристики учителя 
экологии.  
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N. Kartashova 
 

ECOLOGICAL CULTURE IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL 
TRAINING OF TEACHERS OF ECOLOGY 

 
Various definitions of education goals are examined. The leading role of culture as 

the educational goal regarding personality is defined. Modern approaches to the definition 
of the ecological culture underlying the idea of stable development are considered. The re-
lationship of ecological culture to the professional pedagogical culture of a teacher of 
ecology is presented and its position as an above system element is defined. The compo-
nents of professional pedagogical ecological culture are examined. 




