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ние к нишевому сообществу, которое 
«зажигает» увлеченность, создает основу для 
исследования и обучения через сверстников 
для приобретения как опыта, так и знаний 
в данной области. Почти все ресурсы,  
а также миллионы любителей ниши могут 
предоставить мощный учебный материал 

для пожизненного изучения, основанный 
на практике обучения и приобретенный 
в университетском сообществе. Это  
не только обеспечит реальное продвижение 
открытого образования, но и станет важ- 
ным шагом на пути к созданию культуры 
обучения в XXI веке.
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аннотация
Проблема повышения эффективности экологической подготовки студентов техниче-

ских специальностей вузов обусловлена, во-первых, продолжением ухудшения экологи-
ческой ситуации в мире, во-вторых, недостаточным формированием у будущих инжене-
ров деятельностного компонента их экологической культуры и, соответственно, их непод-
готовленностью к ведению экологоориентированной профессиональной деятельности. 
В связи с этим возникла необходимость поиска возможностей усиления практической 
составляющей в их экологической подготовке. В статье представлены результаты конста-
тирующего эксперимента, подтверждающие низкий уровень активности экологической 
позиции будущих инженеров, обосновано использование таких форм практикоориенти-
рованной учебной деятельности в их экологической подготовке, как участие в работе 
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научных отделов предприятий, в экологоориентированной производственной практике  
и междисциплинарном проектировании.

Abstract
The problem of increase of the effectiveness of ecological training of students of techni-

cal specialties of higher schools is determined, firstly, by continuing deterioration of the eco-
logical situation in the world, secondly, by the lack of formation of the activity component  
of their environmental culture in the engineers-to-be and, accordingly, their lack of prepared-
ness for the implementation of nature conservation professional activity. In this connection,  
the aim of this study was to find out and substantiate the possibilities of strengthening the prac-
tical constituent in the environmental training of technical profile students. The article presents 
the results of the ascertaining experiment confirming the low level of environmental awareness 
and activity of the position of future engineers, gives proofs of using such forms of practice-ori-
ented learning activity in their environmental training, as participation in the work of research 
departments of companies, in ecology-oriented field experience and interdisciplinary research.

ключевые слова: экологическая подготовка, будущий инженер, экологическая куль-
тура, экологическая позиция, экологическая деятельность.

Key words: environmental training, future engineer, ecological culture, ecological position, 
ecological activity.

Обострение экологических проблем 
современной цивилизации определило 
акцентуацию внимания общественности 
на вопросы экологического образования. 
Осознавая тяжесть сложившейся экологи-
ческой ситуации, но и понимая, что невме-
шательство в природную среду на данном 
этапе развития невозможно, человечество 
начинает стремиться к выработке новой 
концепции взаимодействия с природой. В 
связи с этим особые требования предъяв-
ляются к выпускникам технических спе-
циальностей вузов, поскольку именно они 
выступают силой, реализующей техниче-
ский прогресс; обществу необходимы спе-
циалисты со знанием экологических прин-
ципов рационального природопользования 
и перспектив создания не разрушающих 
природу технологий. Так, экологизация ин-
женерного образования рассматривается 
как важная современная тенденция в обра-
зовательных системах; экологическая под-
готовка студентов технических специаль-
ностей, при условии ее эффективной орга-
низации, способна заложить у выпускни-
ков вузов основы экологической культуры 
и выступить фундаментальным началом их 
экологоориентированной профессиональ-
ной деятельности. Поэтому целью работы 

стал поиск способов повышения эффектив-
ности экологической подготовки студентов 
технических специальностей, способных 
сформировать у них навыки экологоориен-
тированного поведения.

Экологическая культура формируется  
в XX столетии как специфический вид эти-
ки, морального императива, как определен-
ный тип культурной рефлексии, возникаю-
щий в эпоху модернизации и роста насе-
ления планеты, когда растущие ожидания 
человечества в условиях демократизации 
начинают противоречить снижающемуся 
качеству природной среды [10].

Термин «формирование» в педагогике 
подразумевает сознательное управление 
процессом развития человека или отдель-
ных сторон его личности, качеств, свойств 
характера и доведение их до задуманной 
формы [2, с. 384]. Следовательно, для фор-
мирования экологической культуры буду-
щего специалиста технического профиля 
необходимо четко представлять себе ее 
структуру.

Максимально приближает нас к опреде-
лению структуры экологической культуры 
личности определение понятия «экологи-
ческая культура», данное Е.В. Муравьевой, 
которая рассматривает ее как составную 
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часть общечеловеческой культуры, вклю-
чающей в себя экологическое мышление, 
экологическое мировоззрение, экологиче-
ское сознание совместно с общечеловече-
скими ценностями и идеалами, гуманисти-
ческими идеями, способами познания и де-
ятельности, нравственно-экологическими 
нормами и требованиями, которые способ-
ствуют становлению природосозидатель-
ного отношения к миру [5, с. 6].

Данное определение, а также анализ ра-
бот других исследователей в области эко-
логического образования [1, 4, 6, 7, 8, 9] 
позволили нам структурировать понятие 
«экологическая культура» и объединить 
его элементы в три блока:

– когнитивный (экологические знания 
и умения);

– ценностно-ориентационный (эколо-
гические представления, идеалы, убежде-
ния, установки, умозаключения, ценности, 
экологическое ожидание и прогнозирова-
ние, экологическая ответственность, эколо-
гическая позиция, мотивы экологоориенти-
рованного поведения);

– деятельностный (экологические де-
ятельность и поведение).

Напоминая, что экологическая подго-
товка студентов технических специаль-
ностей должна стать процессом их под-
готовки к профессиональной экологоо-
риентированной деятельности, считаем, 
что представленную структуру необходи-
мо расширить. Так, одними из элементов 
ценностно-ориентационного компонен-
та должны стать экспертные суждения, 
выражающие отношение специалиста  
к процедурам внедрения тех или иных 
технических и технологических проектов, 
а элементом деятельностного компонен-
та – экологическая экспертиза (оценка), 
представляющая собой научное иссле-
дование данных вопросов и требующая,  
в отличие от экологического прогнозиро-
вания и ожидания, специальных познаний 
в экологии, технике, технологии, экономи-
ке и др. [3].

К сожалению, экологическая культу-
ра будущих инженеров продолжает ха-
рактеризоваться антропоцентризмом. Это 
подтверждает констатирующий экспери-
мент, проводившийся нами в течение трех 
лет (2009 г., 2012 г., 2015 г.) с участием  
1252 студентов-выпускников, обучающих-
ся по инженерно-техническим специаль-
ностям вузов (КНИТУ-КАИ, КГЭУ, УдГТУ, 
Набережночелнинский институт КФУ).  
В исследовании использовался комплекс 
авторских диагностических методик, оце-
нивающий уровни сформированности  
13 элементов экологической культуры бу-
дущих инженеров.

Диагностика деятельностного компо-
нента экологической культуры студентов 
по показателю активности их экологиче-
ской позиции показала следующие резуль-
таты:

– ссылаясь на важность природы в их 
жизни, большинство не готово жертвовать 
и 1% заработка на предотвращение эколо-
гических катастроф;

– 81% будущих специалистов готовы 
игнорировать факты негативного влияния 
на природу;

– 53,3% респондентов не имеют уве-
ренности в возможности личного решения 
экологических проблем;

– во взаимоотношениях с приро-
дой 78% респондентов имеют пассивно-
потребительскую позицию;

– 87,2% студентов никогда ничего не 
предпринимали для решения экологиче-
ских проблем; среди моделей возможно-
го поведения 98% из них видят участие  
в работах по благоустройству и озеленению 
территорий города.

Статистические показатели позволили 
отнести сформированность данного ком-
понента экологической культуры студентов 
в целом к низкому уровню.

Экологическая пассивность будущих 
инженеров во многом определяется и сфор-
мировавшимся в обществе стереотипом 
о необходимости решения экологических 
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проблем узкими специалистами. Поэтому в 
экологической подготовке студентов долж-
на быть усилена практическая составляю-
щая; она поможет сформировать у них на-
выки экологоориентированного поведения 
и научить предвидеть последствия своей 
профессиональной деятельности.

Формирование деятельностного ком-
понента экологической культуры будущих 
специалистов в рамках их экологической 
подготовки нами осуществлялось по сле-
дующим направлениям:

1. Участие в работе научных отделов 
предприятий г. Казань и г. Елабуга. Такая 
работа способна интегрировать усилия 
будущих специалистов и представителей 
промышленных предприятий для решения 
реальных производственных экологиче-
ских проблем.

2. Проведение экологоориентирован-
ной производственной практики в услови-
ях производства. Такая практика необходи-
ма, поскольку серьезное изучение экологи-
ческих проблем техносферы невозможно 
без знакомства и знания студентами совре-
менного производства. Собранные в ходе 
практики материалы позволяли студентам 
выполнять задания по составлению па-
спортов экологичности оборудования, тех-
нологических процессов, отдельных цехов 
или предприятия в целом, т.е. формировать 
экспертные суждения и проводить их пер-
вичную экологическую экспертизу.

3. Выполнение междисциплинар-
ных проектов по результатам экологоо-
риентированной практики совместно  
с преподавателями экологии, экономи-
ки, статистики, информатики и техниче-
ских дисциплин. Студенты учились в них 
определять экономическое, техническое 
и технологическое соответствие своих 
проектов реалиям времени, пробовали 
изменять элементы проекта на более эко-
логичные, пытались обосновывать эконо-
мическую эффективность нововведений, 
осуществлять их первичную экологиче-
скую экспертизу.

Формирующий эксперимент проводил-
ся в течение 7 лет (2010-2016 гг.). Реали-
зация экологической подготовки студентов 
технических специальностей вуза осу-
ществлялась по разработанной авторской 
программе, включающей рассмотренные 
выше положения. Базой эксперимента вы-
ступил КНИТУ-КАИ (г. Казань и филиал  
в г. Елабуга); общее количество участни- 
ков – 480 студентов.

Определение уровней сформирован-
ности деятельностного компонента эко-
логической культуры будущих инженеров 
осуществлялось по уровням активности их 
экологической позиции, результатам защи-
ты ими своих проектов, итогам эксперти-
зы технических и технологических систем, 
включенности в деятельность научных от-
делов промышленных предприятий.

Детальный анализ результатов пока-
зал, что в экологической позиции студен-
тов появляется развитый и выраженный  
в конкретных действиях (87% респонден-
тов) волевой компонент, что можно объяс-
нить появлением у них видения способов 
решения экологических проблем. 

Оценка владения стратегиями и техно-
логиями природоохранной деятельности 
осуществлялась по результатам защиты 
студентами междисциплинарных эколо-
гоориентированных проектов. Нововве-
дениям, предлагаемым в данных проекте, 
присваивался балл от 2 до 5. Балл 2 ха-
рактеризовал стратегии с традиционным 
использованием природных ресурсов,  
балл 5 – нововведения, предполагающие 
неиспользование традиционных природ-
ных ресурсов и технологий, оказывающих 
сильное антропогенное воздействие на при-
роду. Данный показатель оказался равным 
4,5 (по сравнению с 3,4 в констатирующем 
эксперименте), что подтверждает устой-
чивое владение будущими специалистами 
способов переноса экологических знаний 
в деятельность в реальных жизненных и 
производственных ситуациях (например, 
разработка экологичного лакокрасочного 
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покрытия отстойников питьевой воды, ор-
ганизация обращения с отходами на пред-
приятии, анализ жизненного цикла про-
дукта и мероприятия по его увеличению, 
разработка и исследование пеностекла как 
способа переработки стеклянных отходов 
(пенобетона, как способа экономии сырья) 
и др.).

Экологическая экспертиза студентами 
собственных проектов, а также техниче-
ских и технологических систем по резуль-
татам производственной экологоориенти-
рованной практики, оценка объективности 
результатов экологической экспертизы 
реальных проектов показали, что многие 
студенты смогли не только оценить соб-
ственный проект, но и сумели дать науч-
ную оценку заключениям экологических 
экспертиз уже существующих проектов и 
обозначить в них определенные недочеты.

В работе научных отделов промышлен-
ных предприятий города за эксперимен-
тальный период было занято 27 студентов 
(14 из них работали в отделах на договор-
ных условиях).

Анализ данных формирующего экспе-
римента и динамики изменения сформиро-
ванности деятельностного компонента эко-

логической культуры студентов позволяет 
отметить, что у обучающихся:

– произошли серьезные изменения 
в уровнях сформированности активности 
экологической позиции, в умениях опери-
ровать экологоориентированными техно-
логиями и переносить экологические зна-
ния в реальную деятельность;

– сформирована система знаний и 
умений по осуществлению процедуры эко-
логической экспертизы.

Данные результаты позволяют утверж-
дать, что студенты, работающие по экс-
периментальной программе, характери-
зуются более глубоким пониманием сути 
экологических проблем, умением давать 
им собственное толкование, прогнозиро-
вать их развитие и давать рекомендации 
по снижению их негативного воздей-
ствия.

Статистические показатели по всем 
методикам исследования свидетельствуют  
о незначительном разбросе признаков и 
возможности сопоставлять их друг с дру-
гом и подтверждают их различия ново-
введениями в образовательный процесс. 
Длительность эксперимента подтвердила 
повторяемость результатов.
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аннотация
В данной статье изучается влияние современных общественно-политических, эко-

номических тенденций на организацию образовательного процесса в вузах, рассматри-
вается переход от традиционного личностно-ориентированного подхода к модульно-
компетентностному с дальнейшим разделением процесса получения высшего образова-
ния на два этапа: бакалавриат и магистратуру. 

Abstract
The present article examines the influence of modern socio-political and economic trends 

on the organization of the educational process in higher education institutions, it also considers 
the transition from the traditional personality-oriented approach to the modular-competence 
one with the further division of the process of obtaining higher education into two stages: bach-
elor’s and master’s degrees.
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Образование в современном мире вы-
ступает как фактор успешного и гармонич-
ного развития личности. Образованность 
населения является главным показателем 

прочности и стабильности экономическо-
го и политического состояния государства, 
обеспечивает прогрессивную постоянность 
внутренней и внешней политики. Таким 


