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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена проблеме формирования экологосообразной образо-
вательной среды и ее роли в повышении качества эколого-педаго-
гического образования. Проведен исторический анализ эволюции экологи-
ческого отношения «организм—среда». Приводится обзор основных ис-
следований в области средового подхода. Обосновывается и описывается 
система экологического менеджмента как основной компонент эколого-
сообразной образовательной среды. 

 
В связи со стремительным изменени-

ем общеэкологической ситуации, эска-
лацией кризисных экологических со-
стояний и увеличением числа техноген-
ных катастроф в настоящее время наряду 
с дальнейшей разработкой уже имею-
щихся концепций, с их творческим при-
менением становится необходимым ин-
тенсивный поиск новых подходов к эко-
лого-педагогическому образованию. В 
последнее десятилетие отмечается про-
никновение идей, понятий, принципов и 
подходов экологии во все основные 
компоненты методических систем педа-
гогического образования: ценности, це-
ли, содержание, методы. 

Истоки экологизации образования и 
формирования экологической культу- 
ры педагога были заложены в трудах  
Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Пес-
талоцци, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого 
и др. В настоящее время в рамках кон-
цепции устойчивого развития проведены 
исследования по глубокому изучению 
возможностей формирования экологиче-
ской культуры в процессе образования  
и воспитания (И. Д. Зверев, А. Н. Захлеб-
ный, Б. Т. Иоганзен, Н. А. Рыков, И. Г. Су-
равегина, А. П. Сидельковский и др.).  
В ряде исследований представлен и эко-
лого-валеологический аспект экологи-
ческого образования (В. Ю. Осипова,  
З. И. Тюмасева, С. Е. Мансурова). В по-

следние годы возник интерес к социаль-
ному аспекту экологического образова-
ния (В. С. Шилова, Ю. А. Гончарова,  
Н. В. Самерсова), что связано с усилени-
ем внимания педагогической науки и 
практики к проблемам социальной рабо-
ты с молодежью. С 1990-х годов разра-
батывается психологический аспект эко-
логического образования (С. Д. Дерябо, 
В. А. Ясвин А. П. Сидельковский).  

На первоначальном этапе экологиза-
ции педагогического образования доми-
нировал процесс изменения его содер-
жания. Теоретические разработки вы-
явили несколько путей реализации этого 
процесса через разные интеграционные 
механизмы: усиление горизонтальности 
и вертикальности межпредметных свя-
зей предметной дисциплины с эколо-
гией, выстраивание предметного содер-
жания в соответствии с логикой изложе-
ния экологического материала, а также 
интеграция вокруг экологических про-
блем (С. В. Алексеев, Н. Д. Андреева,  
А. В. Афонин, Н. Ф. Винокурова,  
Ю. Н. Гладкий, С. Н. Глазачев, Г. С. Ка-
мерилова, Н. Е. Кузнецова, С. Б Лавров, 
А. А. Макареня, В. Н. Максимова,  
В. М. Назаренко, А. П. Рыженков,  
В. В. Пасечник, И. Н. Пономарева,  
В. П. Соломин, Е. С. Сластенина и др.). 
Затем изменения коснулись процессу-
альной стороны. Чаще всего пришедшие 



ПЕДАГОГИКА 

 36

из зарубежных практик инновационные 
методы обучения1, такие как контекст-
ное обучение, проектно-организацион-
ные технологии, «case-studies»-методики, 
«know-how»-подход, синектика, обуче-
ние на основе непосредственно пережи-
ваемого опыта, иммитационно-модели-
рующие игры и т. п., направлены на до-
стижение нового качества подготовки 
педагогов, обеспечивающего формирова-
ние комплекса эколого-педагогических 
компетентностей. 

Сегодня мы понимаем экологизацию 
образования как процесс приведения 
всех его составляющих: целей, задач, со-
держания, структуры, процессуальности, 
средств, методов, технологий и результа-
та в соответствие с основными принци-
пами экологии. О том, что разработка 
технологий экологического образова- 
ния требует четкого следования принци-
пам и правилам экологии, говорил еще  
Н. Ф. Реймерс.  

По мнению Н. М. Александровой, 
следующие экологические идеи, теории, 
принципы имеют значительный потен-
циал в повышении эффективности эко-
логического образования и остаются ма-
ло востребованными или невостребо-
ванными вовсе при организации систем-
ного высшего педагогического образо-
вания2: 

• любая система, находясь в динами-
ческом равновесии со средой и развива-
ясь, увеличивает свое воздействие на 
среду; 

• профессиональная деятельность че-
ловека является компонентом существо-
вания среды жизни; 

• совокупность факторов воздейству-
ет сильнее всего на те участки развития 
организма (человека, системы), которые 
имеют минимальную способность к при-
способлению; 

• переход на новые технологии неиз-
бежен в силу ограниченности энергети-
ческих ресурсов (природы, человека). 

Добавим еще два не менее важных 
положения:  

• деятельное и целенаправленное от-
ношение человека к своему естествен-
ному окружению является одной из 
сущностных его характеристик; 

• устойчивость системы напрямую 
зависит от количества и иерархии связей 
между компонентами системы. 

Примером интеграции положений 
экологической теории в педагогический 
процесс служит разработка модульного 
обучения, новых методик обучения, со-
кращающих энергетические затраты на 
увеличение уровня образования и вре-
мени обучения, усложнение учебно-
программной документации и т.п.  

Однако эффективность эколого-педа-
гогического образования все еще остает-
ся весьма низкой, знания, умения и на-
выки не закрепляются в экологосообраз-
ном поведении. Отсутствие связи между 
реальными процессами, происходящими 
в окружающей среде, и образовательны-
ми программами порождает парадокс 
отчуждения экологических ценностей, 
без присвоения которых невозможно 
полное овладение экологической культу-
рой3 — системой научных и практиче-
ских знаний, умений, навыков, ценност-
ных ориентаций, поведения и деятельно-
сти, обеспечивающих регуляцию и оп-
тимизацию в отношениях человека, об-
щества и природы. Поэтому в контексте 
глобальных экологических проблем вся 
система образования должна ориентиро-
вать современное молодое поколение не 
только адаптироваться, но и, критически 
переосмыслив опыт и результаты приро-
допокорительного отношения к природе, 
в перспективе реализовать стратегию 
устойчивого развития. Следовательно, в 
стратегии развития экологического обра-
зования в качестве доминирующих ком-
понентов должны функционировать ус-
ловия формирования экологической от-
ветственности4. Сделать это можно, ука-
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зав на цель, к достижению которой сле-
дует направить работу внутреннюю — 
по изменению самого себя и обретению 
внутренней гармонии, а также внешнюю 
— по гармонизации своей окружающей 
среды.  

Экологический принцип среды отра-
жает глубинную взаимосвязь, взаимо-
обусловленность сущностей природной, 
социальной и образовательной систем. В 
этом случае образовательная среда 
должна обеспечить возможность каждо-
му студенту найти «экологическую ни-
шу своего развития», обрести индивиду-
альность5.  

Рассмотрим экологический подход к 
изучению отношений в системе «орга-
низм—среда», являющийся, на наш 
взгляд, одним из концептуальных осно-
ваний средового подхода в психолого-
педагогических исследованиях. 

В историческом анализе биологиче-
ского исследования отношения «орга-
низм—среда» можно выделить следую-
щие тенденции.  

Организм и условия его существова-
ния (среда) рассматривались как нечто 
рядоположенное, отсюда возникала ре-
альная возможность абсолютизации ав-
тономности того или другого, одна из 
сторон отношения «организм—среда» 
наделялась атрибутом внутреннего, а 
другая — внешнего. Таким образом, 
внимание исследователя концентрирова-
лось не на отношении компонентов, а на 
обосновании ведущей роли одного из 
них. Доминирование аналитико-типоло-
гизирующей тенденции в классическом 
естествознании ограничило влияние на 
общий стиль естественнонаучного мыш-
ления6 гениальных догадок Ж. Бюффона, 
А. Гумбольдта, Ж. Ламарка, И. Ж. Сент-
Илера, К. Ф. Рулье и других ученых о 
среде обитания как динамической, исто-
рически развивающейся целостной сис-
темы, испытывающей определенные из-

менения и под воздействием антропо-
генных факторов.  

В натурфилософских построениях в 
процессе многочисленных попыток умо-
зрительного создания целостной систе-
мы природы (Я. Беме, Ф. Шеллинг,  
Л. Оккен и др.)7 отношение «организм—
среда» сводилось к некоторой нерасчле-
ненной слитности, к полному тождеству 
сторон, к растворению организма в среде 
или среды в организме (организм как ас-
симилированная среда). 

В эпоху Просвещения под «средой» 
понимались окружающие человека об-
щественные, материальные и духовные 
условия его существования, формирова-
ния и деятельности. Рассматривалась 
макросреда как общественно-экономиче-
ская система в целом (производительные 
силы, совокупность производственных 
отношений и социальных институтов, 
сознания, религии и культуры данного 
общества) и микросреда как непосредст-
венное окружение человека (семья, кол-
лективы и группы различных уровней). 
Среда выступала одним из решающих 
факторов формирования и развития лич-
ности. При этом под влиянием активной 
творческой деятельности человека среда 
могла изменяться, преобразовываться. 

На биосферном уровне исследования 
становится невозможным истолкование 
отношения «организм—среда» как отно-
шения рядоположенных автономных 
сущностей. Представление о единстве 
отношения «организм—среда» как орга-
ническом, образованном на основе взаи-
модействия всех его компонентов, пре-
вращает проблему влияния среды на ор-
ганизм в проблему их взаимовлияния. В 
этом плане оказалось, что нет факторов 
среды ведущих и второстепенных, полез-
ных и вредных, стимулирующих и тормо-
зящих (лимитирующих), определенный 
статус они приобретают в зависимости от 
конкретной познавательной ситуации.  
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В результате эволюционных измене-
ний основным объектом современной 
экологии стало отношение «человек—
среда», где среда жизни и среда деятель-
ности едины. Сегодня исследуются 
взаимоотношения человека с окружаю-
щей средой — во всем многообразии их 
основных проявлений: перцептивных 
(чувственных), гностических (познава-
тельных), практических (потребитель-
ских) — и их глубокой взаимосвязи, что 
способствует обнаружению органиче-
ской связи всех факторов среды без ис-
ключения и вследствие этого — пра-
вильному пониманию места человека в 
природе как ее компонента и активного 
ее преобразователя, одновременно испы-
тывающего на себе последствия этих 
преобразований8. 

Сегодня «расширительный подход» к 
пониманию среды обитания человека 
привел не к слиянию социального с эко-
логическим, а к их союзу, что самым 
благотворным образом сказывается на 
решении актуальных задач современной 
экологии, переставшей быть компетен-
цией только естествознания. Очевидно, 
что понятие «экологическое» вообще 
употребимо тогда, когда мы имеем дело 
с совокупностью отношений человека к 
условиям его существования, которые 
для данной конкретной культурно-исто-
рической ситуации выступают в качест-
ве естественных.  

Если экологический подход реализу-
ется через изучение, сохранение и вос-
произведение естественных, природных 
ресурсов жизнедеятельности человека и 
в этом смысле является частью и разви-
тием натуралистического и естественно-
научного подхода к природной среде, то 
средовой подход в педагогике первона-
чально представлял средовую проблема-
тику скорее в переносном, метафориче-
ском смысле, ибо речь шла не столько о 
предметно-пространственной природной 
среде, сколько о среде культурной, се-

миотической, наполненной всякого рода 
знаками и символами, в которой человек 
осуществляет осмысленное и пережива-
тельное поведение. 

Наиболее общий взгляд на роль среды 
в образовании личности представлен в 
работах Я. А. Коменского, И. Г. Песта-
лоцци, А. Дистервега, Дж. Дьюи,  
С. Френе, Я. Корчака, П. Ф. Лесгафта. В 
отечественной педагогике и психологии 
термин «среда» появился в 20-е годы XX 
века: «педагогика среды» (С. Т. Шац-
кий), «общественная среда ребенка»  
(П. П. Блонский), «окружающая среда» 
(А. С. Макаренко). В ряде исследований 
доказывалось, что объектом воздействия 
педагога должен быть не ребенок, не его 
черты или качества и даже не его пове-
дение, а условия, в которых ребенок су-
ществует: внешние — среда, окружение, 
межличностные отношения, деятель-
ность; внутренние — эмоциональное со-
стояние, отношение к самому себе, жиз-
ненный опыт (субъективная интерпрета-
ция собственного бытия), установки, ко-
торые образуют психические новообра-
зования. Совокупность этих условий и 
определяет поведение субъекта, тактику 
его жизнедеятельности, способы бытия. 
В результате появились отдельные нара-
ботки, рассматривающие процесс ста-
новления личности в условиях специ-
ально создаваемой среды. Отдельные 
аспекты средовой проблематики в исто-
рии отечественной школы получили  
освещение в трудах М. М. Скаткина,  
В. З. Равкина, Р. Б. Вендровской,  
Ф. А. Фрадкина, Т. Н. Мальковской,  
В. Д. Семенова, З. А. Галагузовой,  
В. Г. Бочаровой и др., особенности сре-
дового подхода — в работах Б. З. Вуль-
фова, В. Г. Бочаровой, Р. Г. Гуровой,  
В. Н. Гуровой, З. А. Мальковой,  
Л. Я. Рубиной, Л. Л. Супруновой, общие 
подходы к среде демонстрируют  
С. С. Аверинцев, И. В. Бестужев-Лада, 
Л. Н. Коган, И. И. Лейман, М. К. Мамар-
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дашвили, В. А. Матусевич, Ю. И. Саен-
ко, Б. А. Сосновский, Н. В. Соловьев,  
И. И. Травин. Усиливаются тенденции к 
исследованию взаимного влияния при-
родной, а также социокультурной и эт-
нической среды общества (Б. В. Андриа-
нов, Л. Н. Гумилев, Ю. Д. Дмитревский 
и др.). И хотя природная и социальная 
среда имеют свои законы развития, но на 
человека они действуют одновременно, в 
неразрывном единстве. 

В ряде последних исследований оте-
чественных ученых процесс образования 
рассматривается как процесс организа-
ции образовательной среды, в которой 
обучение и воспитание органично со-
единены с исследовательской деятельно-
стью и встроены в культурно-истори-
ческий контекст (С. И. Гессен, В. В. Да-
выдов, Ю. П. Громыко, В. П. Зинченко, 
С. Д. Смирнов, И. Ф. Харламов,  
П. Г. Щедровицкий и др.), а сама среда 
— как предмет профессиональной дея-
тельности педагога. 
Средовый подход в воспитании базиру-

ется на комплексе научно-философ-ских 
представлений о том, чем являются лич-
ность, среда, как они связаны друг с дру-
гом, каким может и должно быть опосре-
дованное управление процессом развития 
и формирования личности ребенка.  

С. Н. Токарев9, рассматривая про-
странство культурологического воспи-
тания в единстве воспитательной систе-
мы и воспитательной среды, описывает 
воспитательную среду как совокупность: 

— предметно-пространственного ок-
ружения (природно-культурный ланд-
шафт, историко-архитектурное про-
странство, национально-культурные осо-
бенности материальной культуры, ди-
зайн внутришкольного пространства, 
музейная среда и т. д.); 

— субъектного окружения (социаль-
ные группы, субкультуры, национальные 
особенности субъектов, половозрастные 
особенности, традиционные ценностные 

ориентации, характеризующие ценност-
ные отношения в пространстве жизне-
деятельности воспитанника, и т. д.); 

— психологических факторов (осо-
бенность взаимодействий субъектов, со-
держание, характер и направленность 
деятельности, стиль общения и т. д.). 

Одна из серьезных попыток всесто-
роннего анализа воспитательного потен-
циала среды с позиций современности 
была сделана Ю. С. Майнуловым10. В 
своем докторском исследовании, посвя-
щенном средовому подходу в воспита-
нии, он приводит обстоятельный обзор 
педагогических исследований среды. 
Средовый подход в воспитании — это 
учет и целенаправленное использование 
возможностей среды в педагогическом 
процессе. Под средой понимается все то, 
среди чего находится субъект развития в 
окружающем его мире. Независимо от 
разновидностей всем средам присущи 
одинаковые свойства: любая среда по-
средствует субъекту в реализации его це-
лей, опосредует (преломляет) его созна-
ние и поведение, «осредняет» (приводит 
в равновесие со средой) его качества.  

Использовать среду в воспитательном  
воздействии, по мнению Ю. С. Майну-
лова, значит обращать ее в средство это-
го воздействия через преобразования, 
такие как: 

• спецификация — она может сво-
диться к эстетизации, компьютеризации, 
сциентизации (усилению роли науки) и 
может быть связанной с гомогенизацией 
(приданием большей однородности), с 
унификацией и акцентизацией компо-
нентов;  

• универсализация, которая может 
выражаться в демократизации, либера-
лизации и обеспечивается процессами 
полицентрализации (образование мно-
жества воспитательных центров), поли-
фуркации (разнонаправленность учеб-
ных групп, выбираемых по желанию) и 
т. д.;  
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• холизмизация — придание среде 
большей ограниченности по отношению 
к субъекту, выражающееся в экологиза-
ции, эргономизации и т.д.;  

• гармонизация — нормализация, ста-
билизация, интеграция компонентов.  

В зарубежных педагогических иссле-
дованиях для определения воспитываю-
щей среды укоренился термин «скрытое 
учебное содержание» («hidden curricu-
lum»). Фактически эти организационные 
условия задают никем формально не ус-
тановленные и не замечаемые формы 
деятельности (R. Dreeben, R. Barr, 1987). 
Однако, как замечает по этому поводу  
И. Д. Фрумин (1998, с. 133), эта амбици-
озная задача не была решена в западной 
педагогической теории. До сих пор в ней 
отсутствуют работы обобщающего ха-
рактера о неявном содержании и не поя-
вилась сколько-нибудь общепринятая 
типология неявных реальностей образо-
вания.  

Зарубежные психологи внесли весо-
мый вклад в становление средового под-
хода, начало разработки которого в пси-
хологии приходится на конец 60-х годов: 
теория сенсорно-тонического поля вос-
приятия Вернера—Вапнера и экологиче-
ская оптика Гибсона дали теоретические 
психологические основы взаимодейст-
вия человек—среда; Антонио Менегетти 
описал механизмы воздействия среды на 
человека; в учении Б. Ф. Скиннера среда 
является главным понятием теории и 
практики модификации поведения; по 
Скиннеру, «дела человека — следствие 
запланированных факторов среды. По-
добно тому, как общество планирует ча-
сы работы людей, оно планирует и их 
поведение»11.  

В рамках средовой психологии изуче-
ны: восприятие среды, когнитивные 
представления о среде, территориальное 
поведение, стрессовые факторы среды, 
жилище и человек. Таким образом, мож-
но констатировать рождение новой от-

расли психологии — психологии средо-
образования. «Человек живет в искусст-
венной, им же самим созданной среде. 
<…> Большие и малые поселения, жи-
лища, мебель, техника практически весь 
материальный мир, окружающий чело-
века, — это та реальность, которая в 
свою очередь формирует человека»12. 

Психология средообразования пока-
зала, что предметно-пространственное 
окружение становится фактором влия-
ния лишь в том случае, когда оно «воче-
ловечено», когда за предметом видится 
отношение, когда за вещами угадывают-
ся интересы, когда материальные сред-
ства выступают для всех субъектов об-
разовательного процесса как условие 
наилучшего состояния каждого, когда 
каждый активно заботится об этом мире, 
творчески преобразуя предметное обра-
зовательное пространство. 

Как только эта проблематика была 
признана культурно значимой, обнару-
жилось, что дизайн и архитектура снача-
ла оказались местом зарождения новой 
средовой действительности, и даже но-
вой эстетической действительности, ко-
торую можно назвать экологической эс-
тетикой. О. И. Генисаретский отталкива-
ется от предметно-материальной среды, 
которая часто была предметом рассмот-
рения в теории дизайна, где учет средо-
вых условий и ограничений является 
общим местом в профессиональной 
практике. При этом автор акцентирует 
внимание на другой стороне вопроса, 
более тесно связанной со средовой се-
миотикой, и дает эстетическую трактов-
ку средовых понятий. О. И. Генисарет-
ский говорит о ситуационном строении 
среды и о функциональной типологии 
средовых ситуаций, утверждая, что ос-
новным понятием является, собственно 
говоря, даже не понятие среды, а именно 
понятие ситуации, точнее, противопо-
ставление трех категорий — среды, си-
туации и предмета. Они находятся друг к 



Формирование образовательной среды как фактор повышения качества… 
 

 

 41

другу, во-первых, в иерархическом от-
ношении — в том смысле, что ситуации 
могут состояться в предметах, а среды 
могут состояться в ситуациях, «то есть 
предметы — это наиболее низкий уро-
вень реализации ситуаций, а среда, на-
оборот, есть верхний слой этого рас-
смотрения, она сама ни в одну из ситуа-
ций не входит и является предельной 
массой ситуаций»13. 

Средовый подход известен по зару-
бежной экологической литературе как 
«энвайронментальный». В его содержа-
нии основной упор делается на понятия 
«среда жизни», «экологическое качество 
среды жизни». В значительной мере это 
касается среды, создаваемой человеком 
для себя, — жилищной, производствен-
ной, рекреационной. Чаще всего это раз-
новидности урбанизированной среды 
городов, мегаполисов, агломераций, то 
есть речь идет о новой среде жизни для 
массового скопления людей на ограни-
ченной площади, о поселениях, которые 
возникли на нашей планете в ХХ веке. 
Таким образом, можно говорить о том, 
что в зарубежной практике средовый 
подход реализуется в трех типах образо-
вания, связанного с окружающей средой. 
Образование, основанное в первую оче-
редь на знаниях об окружающей среде, 
приводит обучающихся от информиро-
ванности к экологической грамотности и 
ответственности. Этот тип образования 
ближе всего к классическому академиче-
скому образованию. Образование внут-
ри окружающей среды предполагает 
обучение в действии, нацелено на разви-
тие умений и навыков изучения окру-
жающей среды и обладает большим вос-
питывающим потенциалом. Вектор раз-
вития образования для окружающей сре-
ды исходит из системы ценностей в на-
правлении необходимых знаний, умений 
и навыков. Результатом такого образова-
тельного процесса должно стать появле-

ние экологически ответственных граж-
дан (экологическое гражданство)14.  

Обобщая все сказанное, можно кон-
статировать, что осмысление средовой 
парадигмы происходило по четырем на-
правлениям: психология средообразова-
ния, взаимодействия в системе чело-
век—среда, проектирование среды (эко-
дизайн), языки описания среды. Однако, 
надо признать, что такой «расширитель-
ный подход» к пониманию среды обита-
ния человека базируется на историче-
ском понимании экологического отно-
шения «организм—среда» и в этом кон-
тексте средовый подход является истин-
но экологическим, то есть средовый 
подход есть реплика на экологическую 
проблематику. 

Т. В. Менг считает, что феномен об-
разовательной среды в педагогических 
исследованиях требует следующих 
уровней рассмотрения: социокультурно-
го, социально-педагогического, органи-
зационно-педагогического и психолого-
педагогического15. 

В соответствии с сущностными чер-
тами средового подхода в нашем иссле-
довании мы рассматриваем формируе-
мую экологосообразную образователь-
ную среду как системообразующий фак-
тор процесса становления экологической 
компетентности в условиях образова-
тельного учреждения; как продуктивный 
способ включения субъектов образова-
тельного процесса в экологическую дея-
тельность; как одну из возможностей 
представления содержания эколого-пе-
дагогического образования в виде струк-
турированной среды (за счет использо-
вания таксономии и метаданных); как 
образовательную технологию. Одновре-
менно экологосообразная образователь-
ная среда может быть рассмотрена и как 
образовательный результат в виде куль-
туры образовательного учреждения, в 
виде педагогического проектирования и 
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конструирования образовательной сре-
ды, как образовательный ресурс. 

Функции экологосообразной образо-
вательной среды связаны с ее сущност-
ными характеристиками: природоохран-
ная и природовосстановительная, здо-
ровьесберегающая, интегрирующая (че-
рез синтез гуманитарного, естественно-
научного и прикладного знания, через 
профессионализацию образования), ком-
муникационная (через развитие инфра-
структуры внешних и внутренних свя-
зей), ценностно-ориентационная (по от-
ношению к предлагаемым извне ценно-
стям и нормам), структурирующая, со-
циализации образования16. 

Таким образом, экологосообразная 
образовательная среда определяется 
нами как система прямых и косвенных 
факторов влияния и условий форми-
рования и развития экологической 
культуры личности, а также возмож-
ностей обратного влияния этой лично-
сти на окружающую среду. В широком 
смысле слова экологосообразная образо-
вательная среда — это постоянно расши-
ряющаяся сфера жизнедеятельности фор-
мирующегося человека, которая вклю-
чает в себя все богатство его связей с  
окружающим миром, опосредованных 
культурой, которая позволяет извлекать 
познание из собственной деятельности, 
из наблюдений и восприятий, раскры-
вать жизненное значение изучаемых 
объектов, постигать принципы собст-
венных действий и руководствоваться 
ими в новых ситуациях.  

Образовательная среда, выстроенная 
по принципам экологии, содержит среди 
своих компонентов природные и социо-
культурные объекты и таким образом 
может служить источником содержания 
экологического образования школьного 
и вузовского компонента, направленного 
на изучение в единстве природных и со-
циальных особенностей близлежащей 
территории. В то же время она выступа-

ет в качестве модельной территории для 
проведения экологических исследований, 
экспертиз и аудита. Кроме того, образо-
вательная среда представляет собой «зо-
ну личной заботы и ответственности», 
поскольку является местом реализации 
практической экологической деятельно-
сти, в которую вовлечены все субъекты 
образовательного процесса, предоставляя 
также значимое пространство разноуров-
него общения и воспитания.  

Система экологического менедж-
мента образовательного учреждения яв-
ляется наиболее значимым компонентом 
экологосообразной образовательной сре-
ды17, в которой учащийся овладевает 
знаниями, опытом эмоционально-цен-
ностного отношения к природе, к миру 
вещей и людей, опытом общения, взаи-
модействия, раскрывая себя миру, с ко-
торым внутренне взаимосвязан. Однако 
это не навязывает ему путь развития че-
рез нормативное построение его дея-
тельности, а создает более свободные 
условия, предоставляет возможность са-
мому выбирать траекторию индивиду-
ального развития. 

Экологический менеджмент является 
совокупностью принципов, методов, 
форм и средств организации и рацио-
нального управления экологически зна-
чимой деятельностью. Предназначение 
системы экологического менеджмента 
(СЭМ) — повышение результативности и 
эффективности деятельности организа-
ции за счет системного управления эко-
логическими аспектами. Экологический 
аспект определяют как элемент деятель-
ности организации, ее продукции или ус-
луг, который воздействует или может 
воздействовать на окружающую среду. В 
СЭМ рассматриваются те экологические 
аспекты деятельности организации, кото-
рые она может контролировать и на кото-
рые она может оказывать влияние. 

Методологически СЭМ базируется на 
концепции устойчивого развития, общий 
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смысл которой сводится к определению 
предпосылок и условий неопределенно 
длительного существования человечест-
ва. Для этого необходимо таким образом 
удовлетворять потребности нынешних 
поколений, чтобы это не вело к даль-
нейшей деградации биосферы, не ущем-
ляло интересы будущих поколений. Ус-
тойчивое развитие соединяет в единую 
социоприродную систему экологиче-
ские, экономические, социальные и 
культурологические характеристики18. 

Воздействие принципов экологиче-
ского менеджмента, включающих прин-
цип управления кризисами (вместо 
принципа кризисного управления), 
принцип последовательного и постоян-
ного улучшения (вместо санитарно-
гигиенического и научно-технического 
нормирования), принцип добровольно-
сти, заинтересованности и обязательно-
сти непрерывного экологического обра-
зования всех слоев населения и инстру-
ментов, разработанных для их внедре-
ния, проявляется в широких масштабах 
— и даже на макроэкономическом уров-
не. Сегодня речь идет уже не только о 
том, что СЭМ может рассматриваться  
 

как совокупность методов, применяемых 
для развития устойчивости деятельно-
сти, но также и о перспективности под-
ходов экологического менеджмента в 
контексте устойчивого развития в целом. 

Система экологического менеджмента 
(см. рис.) должна быть разработана, до-
кументирована, внедрена. Иными слова-
ми, она должна применяться в практике 
управления на всех необходимых уров-
нях; она должна поддерживаться, в том 
числе обеспечиваться необходимыми 
ресурсами; она должна последовательно 
улучшаться, то есть пересматриваться на 
основании анализа данных мониторинга 
для повышения результативности.  

Ожидаемыми экологически значимы-
ми результатами внедрения СЭМ, как 
правило, являются: 

• стабилизация экологической ситуации; 
• практическое устранение или суще-

ственное уменьшение неконтролируемо-
го воздействия на окружающую среду; 

• ресурсо- и энергосбережение; 
• минимизация отходов; 
• создание эффективных систем мони-

торинга и  экологического  контроля  ис- 
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точников воздействия, включая вопросы 
нормирования; 

• развитие организационных основ 
контроля и управления экологическими 
аспектами деятельности. 

Спецификой внедрения системы эко-
логического менеджмента в образова-
тельном учреждении следует считать 
обязательную сцепку практической дея-
тельности по улучшению качества окру-
жающей среды с учебно-воспитатель-
ными задачами и выход на образова-
тельный процесс. Процесс внесения из-
менений должен быть гибким и должен 
носить поступательный характер, по-
скольку необходимо считаться с потреб-
ностями системы управления, с педаго-
гическими аспектами учебного процесса 
или функциями обслуживающего персо-
нала. Структурные подразделения, от-
дельные сотрудники и учителя могут 
фокусировать свое внимание на одном 
из аспектов работы или работать ком-
плексно. 

Гармонизация образовательных про-
грамм, воспитательной работы и ад-
министративно-хозяйственной дея-
тельности образовательного учрежде-
ния с концепцией устойчивого разви-
тия при эффективном функционирова-
нии СЭМ в образовательном учреждении 
может привести к определенным резуль-
татам. 

⎯ Повышение качества образования 
на основе 

• системного формирования гармо-
ничной личности учащегося за счет 
усиления экологической составляющей в 
образовательной деятельности; 

• ревизии образовательных программ 
с точки зрения концепции устойчивого 
развития и создания элективных курсов; 

• обогащения учебного материала 
ценностями общечеловеческого и био-
сферного характера с учетом взаимо-
связи идей гуманизации и экологизации; 

• повышения мотиваций к процессу 
обучения, формирования социально зна-
чимых мотивов и целей образования; 

• повышения гражданской активности 
всех участников образовательного про-
цесса. 

⎯ Формирование практических на-
выков студентов, педагогических и 
управленческих кадров, технического 
персонала в реальной деятельности в 
системе экологического менеджмента. 

⎯ Укрепление и наращивание ин-
фраструктуры внутренних и внешних 
связей образовательного учреждения с 
лицами (сторонами), заинтересованными 
в его экологической деятельности. 

⎯ Повышение роли образователь-
ного учреждения как одного из центров 
распространения экологических знаний.  

Вовлечение студентов в процесс фор-
мирования экологосообразной образова-
тельной среды через систему экологиче-
ского менеджмента позволяет развивать 
навыки решения многих проблем: прак-
тических, междисциплинарных, ценно-
стно-ориентационных, а также вопросов 
профессионального становления. Таким 
образом, экологическая и эколого-валео-
логическая аттракции изменяют саму 
сущность образования, обусловливая 
его природосообразность, здоровьесбе-
режение, интеграцию индивидуальных 
ценностей студентов и ценностей при-
роды, общества, биосферы. Образова-
тельная среда, построенная на экологи-
ческих принципах системности и среды, 
приобретает особые компенсаторные 
свойства, позволяющие оптимизировать 
образовательный процесс, погасить не-
желательные эффекты и сгладить проти-
воречия. 

Национальная экономика нашей стра-
ны в настоящее время испытывает за-
труднения в поддержке формальных 
структур, поэтому работа по созданию 
природосообразной, здоровьесберегаю- 
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щей, демократической, инициирующей 
социальную активность образовательной 
университетской среды, системообра-
зующим фактором которой является 

экологический менеджмент, открывает 
новые возможности для поддержки эко-
логического образования и повышения 
его эффективности. 
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O. Rogovaya 
 

FORMATION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
AS A MEANS FOR QUALITY IMPROVEMENT  

OF ECOLOGICAL PEDAGOGICAL EDUCATION 
 

The issue of the formation of ecological pedagogical education environment and its role 
in improving the quality of education is discussed. A historic analysis of the “organism—
environment” evolution is presented. A system of ecological management is substantiated 
and described as a basic component of ecological educational environment. 

 
 
 
 




