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АННОТАЦИЯ. На современном этапе развития любой страны формирование экологической куль-
туры населения средствами экологического образования и просвещения должно иметь стратегиче-
скую направленность и обеспечивать достижение определенных национальных целей и стратегиче-
ских задач развития. Несомненно, утверждение новой Концепции общего образования в РФ являет-
ся значительным шагом для развития экологического образования, однако распространение ее 
действия только на уровни общего образования не может в полной мере способствовать решению 
задачи по созданию системы непрерывного экологического образования. Необходимо решать про-
блему экологического образования в вузах. В современной мировой научной повестке в первую 
очередь наиболее заметны тематики, связанные с развитием цифровых и биотехнологий. Большин-
ство топовых научных направлений имеют непосредственное отношение к благополучию человека. 
Именно экологическое образование играет решающую роль в формировании экологической куль-
туры человека, обеспечении его экологической безопасности и здоровья, профессиональной дея-
тельности в условиях перехода к экологически ориентированной модели развития экономики госу-
дарства. Очевидно, что возникла острая необходимость в принятии действенных мер по замедле-
нию негативных последствий воздействия человека на природу. Таким образом, проблема создания 
методологии современного экологического образования остается нерешенной для других видов и 
уровней образования, таких как профессиональное образование, дополнительное образование, 
профессиональное обучение. 
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ABSTRACT. At the present stage of development of any country, the formation of an ecological culture of 
the population by means of environmental education and enlightenment should have a strategic focus and 
should ensure the achievement of certain national goals and strategic development objectives. Undoubted-
ly, the approval of a new Concept of general education in the Russian Federation is a significant step for the 
development of environmental education, however, the extension of its action only to the levels of general  
education and cannot fully contribute to solving the problem of creating a system of continuous environ-
mental education. It is necessary to solve the problem of environmental education in universities. In the 
modern world scientific agenda, first of all, the most noticeable topics are related to the development of 
digital and biotechnologies. Most of the top scientific fields are directly related to human well-being. It is 
environmental education that plays a decisive role in shaping the ecological culture of a person, ensuring 
his environmental safety and health, professional activity in the context of the transition to an environmen-
tally oriented model of development of the state economy. Obviously, there is an urgent need to take effec-
tive measures to slow down the negative consequences of human impact on nature. Thus, the problem of 
creating a methodology for modern environmental education remains unresolved for other types and levels 
of education, such as vocational education, continuing education, vocational training. 
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ведение. В современных условиях 
деятельность человека вызывает 

определенные изменения в социоприрод-
ной среде, ведущие к глобальным угрозам 
человечеству. К ним относятся частые и ин-
тенсивные стихийные бедствия, гуманитар-
ные кризисы, истощение природных ресур-
сов и негативные последствия ухудшения 
состояния окружающей среды, утрата био-
разнообразия, пандемия и др., что вызыва-
ет озабоченность всего научного сообщества 
как в России, так и в Абхазии.  

Улучшению социоэкологической ситуа-
ции в целях сохранения жизни на Земле мо-
жет способствовать подготовка кадров выс-
шей школе. Приоритетом развития нашего 
общества определено построение мира, в ко-
тором превалируют рациональное использо-
вание природных ресурсов, использование 
новых современных технологий, способ-
ствующих сохранению биоразнообразия, где 
человек живет в гармонии с природой с га-
рантией его физического, духовного и соци-
ального благополучия. Однако в условиях 
социально-экологического кризиса перед 
системой образования поставлены задачи по 
воспитанию подрастающего поколения, спо-
собного к взаимодействию и решению соци-
ально-экологических проблем общества. 
Образование как социальный институт во-
площает и передает базовые социально-
экологические ценности, которые являются 
катализатором преобразований и перемен 
не только в обществе, но и в отдельно взя-
той личности. В связи с этим необходимо 
говорить о непрерывном социально-
экологическом образовании каждой лично-
сти [14; 15]. 

Сегодня Республика Абхазия, признан-
ная Россией и рядом других государств, 
становится субъектом международного пра-
ва. Благодаря российской помощи Абхаз-
ский государственный университет (далее – 
АГУ) активно восстанавливает материаль-
но-техническую базу. С 2006 года АГУ име-
ет статус автономного национального уни-
верситета, функции учредителя которого 
выполняет Президент Республики Абхазия. 
Это открыло университету новые возмож-
ности для развития образовательных и 
научных направлений деятельности. Изу-
чение опыта вузов ряда стран (России, 
США, Великобритании, Германии, Италии, 
Бельгии, Казахстана и др.) позволило выра-
ботать стратегию развития АГУ как нацио-
нального вуза страны. Деятельность уни-
верситета построена на принципах универ-
сального и развивающего обучения, сохра-
нения фундаментальности в образовании 

при активном внедрении инновационных 
технологий. Она направлена на интеграцию 
АГУ в мировое образовательное простран-
ство, на обеспечение его полноценного уча-
стия в международных программах, уста-
новление прямых контактов и взаимодей-
ствие с научно-исследовательскими и учеб-
ными заведениями зарубежных стран. 
На сегодняшний день в АГУ 8 факультетов, 
Отделение искусств и 42 кафедры, где реа-
лизуется уровневая система подготовки 
кадров по различным направлениям бака-
лавриата, специалитета, магистратуры и ас-
пирантуры. Численность студентов состав-
ляет более 3000 человек, включая ино-
странцев. В университете имеется несколь-
ко диссертационных советов, приоритет-
ными направлениями научных исследова-
ний которых являются математика, биоло-
гия, экология, цикл дисциплин абхазоведе-
ния, археология, педагогика. Для абхазско-
го общества, по мнению С. Д. Дбар, одним 
из таких механизмов может стать сакрали-
зация природных объектов в традиционной 
религии. В процессе исторического разви-
тия сакрализация получает новую форму, 
переходя из статуса первичного религиоз-
ного верования в статус полноценной эко-
логической традиции, приобретая при этом 
социальный и культурный аспекты. Именно 
экологическая традиция, являясь важным 
элементом экологического сознания, долж-
на помочь в становлении экологической 
культуры. Духовно-нравственный кризис и 
вызванное им обострение экологических 
проблем обусловливают необходимость по-
иска новых механизмов формирования 
экологической культуры [1; 4]. 

Учитывая значимость проблемы широ-
кого экологического просвещения, интегра-
ции академической науки и вузовского обра-
зования, в рамках договора получили разви-
тие разнообразные формы взаимодействия 
и, в частности, были введены новые спец-
курсы в Абхазском госуниверситете. 

В. И. Маландзия, первый проректор 
АГУ, и Ф. А. Темботова, директор ИЭГТ РАН, 
пришли к выводу: «… обратим внимание на 
потенциальные возможности экологии как 
стабилизирующего фактора межнацио-
нальных отношений. Со всей ответственно-
стью можно заявить: ни один отдельно взя-
тый народ Кавказа, а тем более такие мало-
численные народы, как северокавказские, 
не справятся с экологической ситуацией, 
сложившейся в регионе. Выход один – объ-
единение материальных и людских ресур-
сов на местах и в центрах для решения зло-
бодневных вопросов разумного природо-

В 
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пользования на базе фундаментальных 
экологических исследований» [1]. 

С целью вовлечь ученых и студентов 
Абхазии в совместные исследования между 
Уральским государственным педагогиче-
ским университетом (далее – УрГПУ) и АГУ 
планируется заключение договора о со-
трудничестве. Со 2 по 5 мая 2023 года про-
ведена совместная конференция двух вузов 
«Тенденции современного образования: до-
стижения и перспективы» в г Сухуми, в ко-
торой приняли участие более 200 человек и 
50 ученых сделали доклады [13–15]. 

Поступили предложения о необходимо-
сти предъявить требования к профессио-
нально-педагогическому экологическому 
образованию. Известно, что в сфере непре-
рывного экологического образования на 
различных его уровнях (общего, среднего 
профессионального, высшего, дополни-
тельного профессионального образования) 
экологическая обусловленность развития 
современного общества предъявляет новые 
требования к видам профессиональной дея-
тельности и характеру подготовки учителя к 
решению задач непрерывного экологиче-
ского образования. Однако в новой Кон-
цепции об экологическом образовании в 
России все положения распространяются 
только на уровни общего образования, к ко-
торым согласно ч. 4 ст. 10 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 273-ФЗ) отно-
сятся дошкольное образование, начальное 
общее образование, основное общее обра-
зование, среднее общее образование. Здесь 
правомерно говорить о роли и значимости 
учителя, который может обеспечить каче-
ственный характер непрерывного экологи-
ческого образования, в котором результат в 
виде экологической образованности – это 
фактор устойчивого развития общества. 

30 апреля 2012 года Президентом Рос-
сийской Федерации утверждены Основы 
государственной политики в области эколо-
гического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, в соответствии с ко-
торыми «достижение стратегической цели 
государственной политики в области эколо-
гического развития обеспечивается реше-
нием задачи по формированию экологиче-
ской культуры, развитию экологического 
образования и воспитания» (подпункт «л» 
пункта 9 Основ). При этом одним из меха-
низмов при решении задачи по формиро-
ванию экологической культуры, развитию 
экологического образования и воспитанию 
в соответствии с подпунктом «ж» пункта 20 
Основ является «включение вопросов фор-
мирования экологической культуры, эколо-
гического образования и воспитания в госу-

дарственные, федеральные и региональные 
программы». 

В соответствии с положениями Эколо-
гической доктрины Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 августа 
2002 года № 1225-р, низкий уровень эколо-
гического сознания и экологической куль-
туры населения страны отнесены к числу 
основных факторов деградации природной 
среды нашей страны. Один из стратегиче-
ских национальных приоритетов при обес-
печении и защите национальных интересов 
Российской Федерации в соответствии с 
подпунктом 7 п. 26 Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 июля 2021 года 
№ 400, – экологическая безопасность и ра-
циональное природопользование. Отсюда 
достижение целей обеспечения экологиче-
ской безопасности и рационального приро-
допользования осуществляется путем реа-
лизации государственной политики, 
направленной на решение задачи по повы-
шению уровня экологического образования 
и экологической культуры граждан (под-
пункт 17 пункта 83 Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации). Со-
гласно подпункту «н» пункта 20 Стратегии 
экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденной Указом Президента Российской 
Федерации от 19 апреля 2017 года № 176, 
низкий уровень экологического образова-
ния и экологической культуры населения 
отнесен к внутренним вызовам экологиче-
ской безопасности. Таким образом, реше-
ние основных задач в области обеспечения 
экологической безопасности в соответствии 
с подпунктом «п» пункта 26 Стратегии эко-
логической безопасности Российской Феде-
рации должно осуществляться путем разви-
тия системы экологического образования и 
просвещения. И действительно, в настоящее 
время на уровне регионов и субъектов Рос-
сийской Федерации стали предприниматься 
действия по принятию соответствующих ре-
гиональных законов, концепций, планов 
действий и др. Организация и развитие си-
стемы экологического образования, воспи-
тание и формирование экологической куль-
туры являются сегодня одними из основных 
принципов охраны окружающей среды (ст. 3 
Федерального закона № 7-ФЗ). 

Заложенные в российском законода-
тельстве основы построения государствен-
ной системы непрерывного экологического 
образования требуют создания условий для 
обеспечения их реализации. Декларативно 
система экологического образования и фор-
мирования экологической культуры обозна-
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чена, и проблема сегодня заключается в реа-
лизации законодательных основ в высшем 
профессиональном образовании [2]. 

Ведущая идея нашего исследования за-
ключается в построении современного об-
разовательного процесса с опорой на кон-
цепцию устойчивого развития общества, 
позволяющую обеспечить непрерывное со-
циально-экологическое образование, вос-
требованное в профессиональной подготов-
ке будущего специалиста, для понимания 
ценностей и коэволюционных преобразова-
ний, гармонизации взаимодействий в си-
стеме «природа – общество – человек» на 
основе диалога и сотрудничества, необхо-
димых для организации и реализации не-
прерывного социально-экологического об-
разования обучающихся. Необходимо новое 
понимание феномена «непрерывное эколо-
гическое образование» в профессиональной 
педагогике, где подготовка специалиста 
должна рассматриваться через формирова-
ние умений рационального решения соци-
ально-экологических проблем, гармониза-
ции взаимодействия человека, общества, 
природы, обеспечивающего социальное, 
экологическое и культурное равновесие в 
жизнедеятельности будущего поколения [3]. 

Концепция профессиональной подго-
товки будущего специалиста к непрерыв-
ному социально-экологическому образова-
нию с опорой на идеи концепции устойчи-
вого развития общества должна включать: 
методологическое обоснование, модель не-
прерывной профессиональной подготовки 
и содержательно-процессуальную модель 
подготовки будущего специалиста к непре-
рывному социально-экологическому обра-
зованию [12]. 

Значимость исследования состоит в обо-
гащении понятийного аппарата теории и ме-
тодики профессионального образования но-
вым пониманием феномена «непрерывное 
социально-экологическое образование»; до-
полнении социально-экологическим содер-
жанием процесса профессиональной подго-
товки будущего учителя в контексте концеп-
ции устойчивого развития общества; опре-
делении теоретико-методологических под-
ходов: коэволюционного, интегративного, 
экологического, средового; обосновании 
концептуальных линий профессиональной 
подготовки будущего учителя к непрерыв-
ному экологическому образованию; рас-
крытии принципов, где системообразую-
щим выступает принцип экологической 
направленности; разработке концепции 
профессиональной подготовки будущего 
учителя к непрерывному экологическому 
образованию; разработке критериально-
оценочных характеристик экологической 
образованности будущего учителя. 

Идеи коэволюционного подхода обос-
новывают следующую закономерность – 
взаимосвязь экологического образования 
личности и устойчивого развития общества, 
из которой вытекает принцип гармониза-
ции общества и природы. Ключевые идеи 
экологического и интегративного подходов 
позволяют определить закономерность, ко-
торая обеспечивает непрерывность эколо-
гического образования и профессиональной 
подготовки будущего учителя к его реали-
зации – взаимосвязь общего, профессио-
нального и социально-экологического об-
разования на основе принципов интеграции 
и непрерывности. Здесь важно единство со-
держательной и процессуальной сторон 
профессиональной подготовки, которая 
раскрывает взаимосвязь содержательных 
модулей (социально-природного, социаль-
но-культурного, социально-экологического) 
и видов деятельности социально-
экологической направленности будущего 
учителя на основе средового подхода [3; 7]. 

Концепция устойчивого развития как 
основа содержания непрерывного социаль-
но-экологического образования обоснована 
концепцией профессиональной подготовки 
будущего учителя к непрерывному соци-
ально-экологическому образованию, опре-
делены педагогические условия, востребо-
ванные в современной профессиональной 
подготовке будущего учителя. Охарактери-
зуем компоненты данной концепции. Мето-
дологическое обоснование, задающее ос-
новные концептуальные линии, содейству-
ющие формированию ценностно-
смысловых качеств внутреннего мира бу-
дущего учителя (понимание и осмысление 
компетенций, знаний, умений, навыков со-
циально-экологической направленности, 
ценностных ориентаций). Включение идей 
Концепции устойчивого развития форми-
рует новые взгляды на непрерывное соци-
ально-экологическое образование. Важно 
определить понятие «непрерывное соци-
ально-экологическое образование в интере-
сах устойчивого развития общества» в кон-
тексте устойчивого развития [2]. 

Ценность исследования определяется 
разработанной Концепцией профессио-
нальной подготовки будущего учителя к 
непрерывному социально-экологическому 
образованию. Отметим, что правомерно от-
мечается построение образовательного 
процесса по подготовке будущего учителя к 
непрерывному экологическому образова-
нию с учетом ФГОС общего образования, 
результаты которого отражены в непрерыв-
ной профессиональной подготовке будуще-
го учителя [10]. Подчеркивая значимость 
проведенного исследования, представлен-
ных результатов, хочется обратить внима-



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  36 

ние на создание системы мониторинга эко-
логической образованности личности с уче-
том уровней образования, что позволило бы 
систематизировать результат непрерывного 
экологического образования [8; 11]. 

Заключение. Для решения постав-
ленных правительством задач необходимо 
включение вопросов формирования эколо-
гической культуры, экологического образо-
вания и просвещения в федеральные целе-
вые, региональные и местные программы 
развития территорий в соответствии с по-
ложениями Экологической доктрины Рос-
сийской Федерации, что является важным 

условием для решения задачи по повыше-
нию экологической культуры населения, 
образовательного уровня и профессиональ-
ных навыков и знаний в области экологии.  

В рамках договора УрГПУ и АГУ было 
принято решение об организации объеди-
ненного учебно-научного комплекса, где 
будет разработано и принято Положение о 
его функционировании, которое позволит 
привлекать имеющиеся возможности сто-
рон для осуществления совместных иссле-
дований по формированию экологической 
культуры студентов. 
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