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Задача формирования экосистемного глобального мышления буду-

щего специалиста (студента, учащегося), стремящегося к устойчивому 

развитию, задает определенное направление совершенствования совре-

менной системы образования. Современные российские исследователи 

отмечают, что для формирования экологически активной личности буду-

щего специалиста «необходимо более активно развивать ориентацию ву-

зовского образования на междисциплинарную кооперацию знаний и по-

вышение качества экологической подготовки выпускников» [1]. 

Признание экологического подхода как общепедагогического, 

направленного на совершенствование всей системы образования и воспи-

тания подрастающего поколения, прозвучала, как отмечает В.Н. Шкарбан, 

еще в материалах Тбилисской межправительственной конференции 

ЮНЕСКО (1977). Чуть позже некоторые советские педагоги-

исследователи заговорили о возможности отнесения экологического под-

хода в педагогике к числу принципов, определяющих характер всего обу-

чения и воспитания [2]. Еще в начале 80-х гг. прошлого столетия развива-

лась точка зрения, которая рассматривала «экологию не как 

самостоятельную науку, развивающуюся на стыке естественных и обще-

ственных наук, а как специфический общенаучный методологический 

подход к изучению различных объектов природы и общества, направлен-

ный», по словам И.П. Герасимова, «на выявление и исследование связей, 

существующих между изучаемым той или иной наукой объектом и окру-

жающей его средой» [2]. Уже в те годы ученые-исследователи и педагоги-

практики отмечали, что «монодисциплинарный вариант экологического 

образования специалистов, который ограничивался введением в учебный 

план профессиональной подготовки специального обзора проблем окру-

жающей среды» изживает себя [3], что в освещении экологических про-

блем общепризнанным должен стать междисциплинарный подход [2].  

Чуть позже (1998 г.) на международном уровне Ж. Делор (председа-

тель Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI века) 

в своем докладе «Образование – сокрытое сокровище» указал на необхо-

димость трансформации образования таким образом, чтобы в центре его 

оказался комплекс связей, объединяющих личность (студента, учащегося) 

с его средой обитания (природно-социальной действительностью), ис-

пользуя для этого как естественные, так и социальные науки [4]. Иными 

словами, речь шла о необходимости формирования системного мышле-

ния, о действительно экологической направленности образования.  

На сегодняшний день экологическая направленность является од-

ним из приоритетных принципов государственной политики в сфере об-

разования. В «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 
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молодежи в Республике Беларусь» (2007 г., 2015 г.) подчеркивается, что 

формирование экологической компетентности (ЭК) является составной 

частью профессиональной подготовки обучающихся в учреждениях, 

обеспечивающих получение высшего образования. По своей сути она 

(ЭК) имеет надпрофессиональный характер, определяя экологоориенти-

рованную направленность личностной и профессиональной деятельности 

специалиста любого профиля (в том числе и преподавателя); выражается 

в понимании взаимосвязей в системе «Человек – Общество – Природа», в 

готовности к активной созидающей деятельности по достижению гармо-

нии с окружающим природно-социальным миром, в направленности на 

практическое улучшение среды обитания (в широком значении этого сло-

ва) в процессе выявления, решения и предупреждения экологических 

проблем.  

Как отмечает С.Н. Глазачев, ЭК является «имманентным качеством 

любого специалиста» [5] и не зависит от рода профессиональной деятель-

ности. Она междисциплинарна; многофункциональна (позволяет решать 

многие профессионально-личностные задачи и проблемы в повседневной 

жизни, в различных ситуациях); требует значительного интеллектуально-

го развития (абстрактного, критического и творческого мышления, ре-

флексии, определения собственной позиции, самооценки и т. д.); много-

мерна (включает в себя различные интеллектуальные умения: 

аналитические, критические, исследовательские, умения синтезировать, 

прогнозировать и др.).  

Где и как в действительности происходит формирование ЭК буду-

щих специалистов (преподавателей)? Ответ прост: практически в рамках 

любой учебной дисциплины и в различных видах деятельности студентов.  

К примеру, в курсе изучения педагогических дисциплин кафедрой 

педагогики и проблем развития образования Белорусского государствен-

ного университета разработаны и внедряются в образовательный процесс 

задания, направленные на формирование у студентов, наряду с психоло-

го-педагогическими, экологических компетенций; комплексного, систем-

ного восприятия окружающего мира. Среди них можно назвать следую-

щие:  

• задания практической направленности («Разработка Кодекса 

устойчивой семьи», «Строим нашу экологичную семью»; «10 заповедей 

ЭкоКультурной личности»; групповые задания «Мыслим глобально – 

действуем локально!», «Хартия Земли как Повестка на каждый день чело-

века ХХI века» и др.);  

• задания, направленные на формирование прогностичности мыш-

ления («Общественные явления и образование», «Причины упадка импе-
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рии», «Истории жизней», «Семья и общество. Культура семейных отно-

шений вчера, сегодня, завтра»);  

• творческие задания (коллаж «Жизненное пространство современ-

ного человека/ребенка/семьи», карта мыследеятельности «Социальный 

грех» как причина глобальных проблем», эссе-рассуждение «Что значит 

быть природо-, культуро- и человеко-созидающим в повседневной жиз-

ни?», анализ первоисточника «Принципы природосообразности, культу-

росообразности и самодеятельности в самовоспитании творческой лично-

сти по П. Вайнцвайгу») и др. (Многие из этих заданий представлена в 

разработанном нами учебно-методическом пособии «Основы педагогики: 

формирование экологической компетентности» [6]). 

Еще один вид деятельности студентов, где можно решать задачи 

интенсификации образовательного процесса по формированию междис-

циплинарных экологических компетенций будущего преподавателя (спе-

циалиста), – это практическая подготовка.  

Так, во время прохождения педагогической практики в вузе студен-

там-практикантам БГУ мы предлагаем поучаствовать в разработке зада-

ний экологической направленности в рамках читаемых ими учебных дис-

циплин (психологических, экономических, социологических, 

обществоведческих и др.). С одной стороны, выполняя это задание, прак-

тиканты обращаются и к собственному жизненному опыту (повседнев-

ным практикам), а значит, экозадания становятся способом осознания бу-

дущим специалистом личной ответственности за окружающий природно-

социальный мир и стимулом для формирования экологосообразного по-

ведения и даже образа жизни личности. С другой стороны, решаются за-

дачи экологизации содержания социально-гуманитарных дисциплин, изу-

чаемых студентами различных факультетов, и будущими 

преподавателями приобретается опыт разработки экозаданий. 

Вот примеры некоторых разработанных во время педагогической 

практики заданий экологической направленности в рамках изучения со-

циологических дисциплин. Так, в рамках учебной дисциплины Интегри-

рованный модуль «Экономика» («Социология»)» появились следующие 

экозадания: тренировочное упражнение «Особенности проведения социо-

логического исследования в рамках инвайронментальной социологии»; 

пресс-конференция «Эффективность работы социальных институтов в 

направлении экологизации жизни белорусского общества»; эссе на тему 

«Что я делаю здесь и сейчас для экологически стабильного будущего мо-

ей планеты: глобальный, региональный, индивидуальный уровни» и др.  

По дисциплине «Общая социология»: упражнение по составлению 

таблицы «Экологическая социология и социальная экология: сравнитель-
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ный анализ»; задание «Влияние социологов на экологическую ситуацию: 

глобально, регионально, локально»; интерактивная игра «Экологический 

активизм: государственные институты – общество – личность» (может 

проводиться также в рамках дисциплин «Социология личности», «Социо-

логия общественного мнения»); программированное эссе-рассуждение на 

тему «Формирование экологически целесообразного поведения посред-

ством семейного воспитания» и др.  

По дисциплине «Социология массовых коммуникаций (МК)»: сооб-

щения на темы «Взаимодействие белорусских СМИ и экологических не-

коммерческих организаций», «Роль постсоветских СМИ в освещении эко-

социальных проблем»; подготовка аналитического проекта «Роль средств 

МК в формировании образа бренда (экологическая и социальная состав-

ляющие)»; разработка путеводителя «Экологичный Минск (Зеленый 

Минск)»; подготовка эссе на тему «Роль средств МК в формировании 

экологической культуры населения» и др. 

По дисциплине «Экономическая социология»: дискуссия «Общество 

потребления: глобально, регионально, индивидуально»; круглый стол 

«Влияние техногенных катастроф на экосистему: возможны альтернати-

вы»; создание мета-плана «Разработка мероприятий по решению экологи-

ческих проблем общества потребления» (в рамках темы «Социологиче-

ский анализ общества потребления»); интерактивная игра 

«Производственные и перерабатывающие предприятия как элемент эко-

системы»; подготовка творческих проектов по изучению видов экологи-

ческой предпринимательской деятельности «Экологичность + предпри-

нимательство» (так же может проводиться в рамках дисциплины 

«Социология предпринимательства»). 

По дисциплине «Организационное поведение»: подготовка проектов 

«Реализация концепции устойчивого развития на национальном уровне 

(пример Японии, Германии, Швейцарии, Беларуси) » (в рамках темы «Но-

вые аспекты организационного поведения»); подготовка докладов в рам-

ках темы «Корпоративная экологическая и социальная ответственность 

коммерческих организаций мира» (по семинару «Современные принципы 

конкурентоспособной организации»); групповое обсуждение возможно-

стей гармоничного сосуществования индивида с природой и обществом 

на примере фильма «Зверополис» (в рамках темы «Культура поведения 

человека») и др. 

В рамках изучения экономических дисциплин совместно с практи-

кантами были разработаны следующие виды «экозаданий»: 

• дебаты на тему «Быть владельцем миллионного бизнеса, плюю-

щим на окружающую природу и людей, или иметь средне доходное, но 
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экологичное производство?» (по дисциплине «Микроэкономика», в рам-

ках тем «Внешние эффекты», «Издержки производства и прибыль» или 

«Выигрыш производителей, выигрыш потребителей и общественное бла-

госостояние»); 

• лекция по теме «Экономическая эффективность – враг или союз-

ник устойчивого развития в 21 веке?» в рамках встречи студентов с пред-

ставителями центра УР РБ (по дисциплине «Микроэкономика», «Эконо-

мика природопользования» в теме «Влияние внешних эффектов»); 

• групповые задания «Цена вверх, цена вниз и ее влияние на участ-

ников экономических отношений и окружающую природную среду» (по 

дисциплине «Экономическая теория», в рамках темы «Спрос, предложе-

ние, рыночное равновесие»); «Влияние промышленности на природу и 

человека» (дисциплина «Экономика природопользования», темы «Влия-

ние различных секторов промышленности на экологию и общество»); 

• программированное эссе «Экономика и окружающая среда: како-

ва связь?» (по дисциплине «Экономическая теория», в рамках темы «По-

требности и ресурсы. Проблема выбора»); 

• командная работа по решению кейсов «Green movement» (по дис-

циплине «Микроэкономика», в рамках тем «Внешние эффекты», «Обще-

ственные блага и общественный выбор»); 

• работа в парах «Социально-экономические и экологические по-

следствия свободной торговли» (по дисциплине «Международная эконо-

мика», в рамках темы «Теория Хекшера-Олина»); 

• подготовка сообщений по дисциплине «Теория экономических 

учения» на тему «Теория экономического благосостояния А. Пигу» (в 

рамках темы «Развитие экономической науки в первой трети ХХ века (пе-

ресмотр неоклассических традиций и новые направления исследова-

ний)»); «Социально-экономическая концепция Э. Фромма: положения о 

радикальном гуманизме» (в рамках темы «Экономические концепции со-

циал-демократии. Радикальная политэкономия») и др. 

В силу ограниченности объема статьи мы не можем представить все 

разработанные и внедряемые нами в практике высшей школы задания 

экологической направленности. Однако представленные примеры экоза-

даний, разработанные в рамках педагогических, социологических и эко-

номических дисциплин свидетельствует о реальности использования со-

циально-гуманитарных наук (дисциплин) и практической подготовки для 

трансформации образования таким образом, чтобы в центре его оказался 

комплекс связей, объединяющих человека (будущего специалиста, сту-

дента) с его природно-социальной действительностью. Внедрение в обра-

зовательный процесс «экопримеров» и выполнение заданий экологиче-
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ской направленности, во-первых, способствует развитию ряда общих ака-

демических и профессиональных навыков студентов, усвоению и закреп-

лению изучаемой темы, во-вторых, будущие специалисты знакомятся с 

различными аспектами экологического взаимодействия, то есть их эколо-

гическая компетентность возрастает, а междисциплинарный характер 

обучения этому только способствует. 
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