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АННОТАЦИЯ. В статье представлен вариант решения проблемы интеграции традиционных и инно-
вационных методов экологической подготовки в условиях тотального распространения цифровых 
продуктов техносферы. Цель исследования: представить трансформацию традиционной методики 
экологической подготовки в условиях преобразования ведущих способов и инструментов восприятия 
и познания окружающей среды. Методологической основой исследования является средовый и кон-
вергетный подходы; психолого-педагогическим основанием – теоретико-методологический анализ и 
обобщение опыта цифровой дидактики, интерпретация принципов экосистемного образования в 
условиях экологической подготовки курсантов военного вуза, моделирование образовательной среды 
для формирования эколого-ориентированного мировоззрения личности специалиста. Выявлены 
ключевые факторы и движущие силы, обеспечивающие трансформацию основных элементов педа-
гогической системы подготовки будущего специалиста в условиях цифровизации вуза. Представлен 
авторский вариант интерпретации роли цифровых средств в решении задач экологической подго-
товки специалистов. Обоснована модель управления экологической подготовкой по типу цифровой 
экосистемы образовательно-профессионального пространства.  
Новизна полученных результатов связана с дуальным рассмотрением цифровых средств: с одной 
стороны, в качестве неотъемлемой части эволюции техносферы, трансформирующей объект изуче-
ния экологии как науки, с другой – как инструмент достижения образовательных результатов в 
экологической подготовке специалиста. 
Практическая значимость проявляется в совершенствовании методики экологического обучения. 
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ABSTRACT. The article presents a solution to the problem of integrating traditional and innovative methods 
of environmental training in the context of the total spread of digital products of the technosphere. The 
purpose of the study is to present the transformation of the traditional methodology of environmental 
training in the context of the transformation of the leading methods and tools of perception and cognition 
of the environment. The methodological basis of the research is environmental and convergent approaches; 
the psychological and pedagogical basis is a theoretical and methodological analysis and generalization of 
the experience of digital didactics, interpretation of the principles of ecosystem education in the conditions 
of environmental training of military university cadets, modeling of the educational environment for the for-
mation of an environmentally oriented worldview of a specialist’s personality. The key factors and driving 
forces that ensure the transformation of the main elements of the pedagogical system of training a future 
specialist in the conditions of digitalization of the university are identified. The author’s version is presented. 

FOR CITATION: Selezneva, O. V. (2024). Environmental Training of a Specialist in the Context of Digital 
Transformation Educational and Professional Space. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 334–343. 

ведение. Цифровые средства и 
технологии изменяют статус со-

временного общества, инициируют смену 
парадигм управления, модификацию и 

полную перестройку технологий. Цифровые 
каналы информации и сотрудничества 
между людьми, организациями, сообще-
ствами активно развиваются в образова-

В 
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тельной сфере. Успешность человека обеспе-
чивается способностью налаживать комму-
никации в разном формате взаимодействий; 
быть частью команды и брать личную ответ-
ственность за результат; креативностью и 
критичностью мышления [2; 19]. Професси-
ональная компетентность также оценивается 
«индикаторами времени»: уверенная ориен-
тация в диалоговых платформах; управление 
и проектирование человекоцентричными 
технологиями в отрасли; использование тех-
нологий и продуктов когнитивного расши-
рения (аугментация человека).  

Научно-педагогическое сообщество и си-
стема профессионального и высшего образо-
вания остро ощущают противоречия между: 

1) результатом, на которой настроена 
вся научно-методическая и учебная дея-
тельность вуза (кафедры, дисциплины, в 
частности, и образовательного сообщества в 
целом) и результатом, который позволит 
выпускнику стать востребованным специа-
листом на рынке труда, легко адаптиро-
ваться к жизни современного общества; 

2) дидактическими средствами част-
ных методических систем, апробированны-
ми авторскими методиками преподавания и 
технологической платформой информаци-
онного взаимодействия в обществе тоталь-
ной цифровизации; 

3) скоростью внедрения цифровых 
средств и технологий в образовательную 
среду и темпом изучения особенностей ко-
гнитивного, эмоционально-ценностного, по-
веденческого эффекта, а следовательно, ско-
ростью принятий новых методических ре-
шений. 

В статье представлена точка зрения на 
решение этих противоречий в экологиче-
ской подготовке студентов вузов. 

Очевидна необходимость поиска путей 
интеграции внешних факторов цифровой 
среды во внутренний контур традиционной 
системы экологической подготовки студентов 
вузов для создания гибкой, саморегулирую-
щейся, адаптивной методической системы 
формирования эколого-ориентированных 
профессиональных компетенций.  

Создание такой системы становится 
возможным, если сопряженно проходит: 

– интеграция интересов образова-
тельного и профессионального сообществ в 
части создания психолого-педагогических, 
структурно-пространственных, организаци-
онной управленческих условий формирова-
ния эколого-ориентированных компетенций 
будущего специалиста для решения задач 
обеспечения экологической безопасности 
согласно направлению деятельности и обла-
сти должностной ответственности [8; 22]; 

– трансформация методической си-
стемы экологической подготовки на 

уровне целеполагания, отбора содержания, 
методов, подходов, форм, материально-
технического обеспечения, мониторинга и 
нормирования качества подготовки специ-
алистов, оценки педагогических рисков, 
контроля эффективности [1; 23]. 

Цель статьи: рассмотреть трансформа-
цию методической системы экологической 
подготовки в условиях преобразования ве-
дущих способов и инструментов взаимодей-
ствия в окружающей среде и социуме. 

Методология и методы исследо-
вания. Методологическим основанием 
сложного многофакторного процесса 
трансформации системы экологической 
подготовки служит сочетание классическо-
го и инновационного в развитии современ-
ного образования, а именно: 

– положения теории средового подхода 
(Ю. С. Мануйлов) о максимальном исполь-
зовании возможностей среды в педагогике.  

Тотальное распространение цифровых 
средств и технологий видоизменяет окру-
жающую среду. Объект изучения экологии 
выходит за рамки обычной экосистемы и 
становится цифровой (цифровизирован-
ной) геосоциоэкосистемой. Расширяется 
«дидактическая ниша» экологической под-
готовки. В это же время появляется инстру-
мент расширения возможностей за счет 
уникальных электронных ресурсов для 
коммуникаций и/или обработки информа-
ции, исследования, управления в формате 
виртуальной и дополненной реальности;  

– положения теории конвергенции 
научных основ экологии и цифровых тех-
нологий на основе реализации принципа 
соответствия образования природной и со-
циальной сущности человека (Е. Б. Курки-
на) в части построения целостных учебных 
дисциплин при глубокой интеграции ко-
гнитивного, информационного и инстру-
ментального компонентов как основы для 
принципиально новых стратегий и траекто-
рий (М. Роко). 

Современный человек живет в окруже-
нии объектов цифровой культуры, испыты-
вает на себе воздействие факторов цифрови-
зации, управляет функциями гаджетов для 
решения социальных задач. Экологическая 
подготовка должна быть основана на четком 
соблюдении принципов научности и доступ-
ности. Доступность трактуется и с точки зре-
ния возможности получить образовательную 
и иную информацию через любой доступ-
ный канал, в том числе цифровой; 

– принципы системно-деятельностного 
подхода, в частности, обязательная резуль-
тативность каждого вида деятельности 
(Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Да-
выдов, А. Г. Асмолов). Цифровой контент 
должен отражать содержание формируемо-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  336 

го обобщенного умения, а система электрон-
ных образовательных ресурсов – связи меж-
ду элементами содержания. Характер взаи-
модействия на разных уровнях применения 
электронных образовательных ресурсов 
определяет особенности задач для организа-
ции учебно-познавательной деятельности; 

– принципы создания образовательной 
среды для формирования эколого-ориенти-
рованного мировоззрения личности специ-
алиста (Е. С. Дзятковская, С. Д. Дерябо, 
В. А. Ясвин, Ю. М. Гришаева и др.) в части 
выбора ведущих компонентов методиче-
ской системы экологической подготовки. 

Для подготовки материала статьи ис-
пользованы следующие методы: анализ тео-
ретических исследований в части содержа-
ния экологической подготовки специалистов 
в пространстве взаимодействия образова-
тельного и профессионального сообществ; 
обобщение дидактического опыта экологи-
ческой подготовки, результатов взаимодей-
ствия между вузом и производством по фор-
мированию компетенции экологической 
безопасности; моделирование содержания 
методической системы экологической под-
готовки и «пространства вариантов» для 
определения перспективы исследования. 

Обзор литературы. Экологическая 
образованность человека базируется на вос-
приятии и взаимодействии через опорные 
архетипически значимые культурные «кон-
цепты массового экологического сознания, 
отражающие культурно-исторические коды 
гармонизации общества и природы, такие 
как наследие (наследство, след), мир (эко-
мир), общность (общее, община), оберег 
(бережно, оберегать), мера» [7]. 

Современные тренды экологической 
подготовки: «озеленение сознания»; эколого-
ориентированный подход к решению про-
фессиональных и социальных задач; лич-
ностные смыслы в экологическом содержа-
нии; взаимодействие с окружающей средой в 
духе концепции устойчивого развития. 

Преподавание экологии осуществляет-
ся в контексте: 

– рассмотрения проблемы формирова-
ния «экологического стиля жизни», утвер-
ждения гармонических отношений челове-
ка со средой обитания и реализации его гу-
манистических идеалов путем создания но-
вого типа экологического общества, ориен-
тированного на рациональные формы при-
родопользования (М. Букчин, Э. В. Гирусов, 
А. А. Горелов, Д. Холбрук, П. С. Карако 
и др.); 

– психологической модели взаимодей-
ствия с окружающей средой (М. Я. Басов, 
С. Д. Дерябо, У. Иттельсон, В. И. Панов, 
С. Я. Рубинштейн, В. И. Ульяновский, 
В. А. Ясвин и др.), формирования экологи-

ческого сознания и положений экологиче-
ской психопедагогики (А. А. Алдашева, 
Е. В. Гирусов, С. Д. Дерябо, В. И. Медведев, 
И. А. Шмелева, В. А. Ясвин, Е. И. Чердымо-
ва и др.); 

– концепции экологического образова-
ния и воспитания с целью формирования 
экологической культуры (А. Н. Захлебный, 
И. Д. Зверев, Г. П. Сикорская, Л. В. Моисеева, 
В. М. Назаренко, И. Т. Суравегина, С. Н. Гла-
зычев, О. Н. Пономарева, С. Д. Ермаков и 
др.); создания образовательной среды для 
формирования эколого-ориентированного 
мировоззрения личности специалиста 
(А. В. Иващенко, В. И. Панов, А. В. Гагарин 
и др.). 

При создании авторских методик ис-
пользуется опыт интеграции профессио-
нального и экологического образования 
(А. В. Гагарин, Е. И. Чердымова и др.).  

Экологическое содержание преломля-
ется через призму инструментальной ди-
дактики (В. Э. Штейнберг, Н. Н. Манько), 
уходящей корнями в идеи П. Я. Гальперина 
об ориентировочных основах действий и 
Н. Ф. Талызиной об управлении процессами 
усвоения знаний. 

Формирование обобщенного уровня 
экологических умений достигается при ис-
пользовании технологий деятельностного 
обучения на основе организации мысли-
тельной деятельности через цепь последо-
вательно решаемых задач (А. Н. Леонтьев, 
Н. А. Менчинская, С. Л. Рубинштейн и др.) 
и системы учебно-познавательных задач 
(Г. А. Балл, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и 
др.), построенных по типу знаковых моде-
лей проблемных ситуаций (Л. М. Фридман). 

Традиционные курс экологической 
подготовки включает изучение понятийно-
терминологического аппарата; особенно-
стей минимизации нагрузки на окружаю-
щую среду; защиты от неблагоприятных 
экологических факторов. Задачи курса кон-
кретизируются, исходя из квалификацион-
ных требований к подготовке специалиста 
[16; 24], однако общий перечень для всех 
направлений включает: 

– изучение структуры и динамики эколо-
гических систем, сравнительную характери-
стику природных и природно-антропогенных 
(эколого-экономических) систем; положения о 
нормировании, контроле качества окружаю-
щей среды, механизмах правового и экономи-
ческого регулирования природопользования;  

– формирование умения выполнять 
экспресс-оценку экологической обстановки 
(методом визуальной биоиндикации и/или 
приборным тестированием); организовы-
вать выполнение мероприятий по очистке и 
восстановлению окружающей среды. 

Дисциплины экологического содержа-
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ния, в идеале, все дисциплины учебного 
плана [25], реализуя принцип междисци-
плинарности и общей ответственности за 
устойчивое развитие, раскрывают ценность 
природных объектов, гармонии с окружа-
ющей среды [27], содержание экологически 
значимых стратегий профессиональной и 
социальной деятельности [3; 28; 29].  

Учебно-познавательная деятельность 
направлена на формирование экологиче-
ских намерений как важного звена эколо-
гической культуры, развитие экологическо-
го мышления для четкого обоснования вы-
бора методов и средств экологического воз-
действия, прогнозирования последствия 
своей профессиональной деятельности с 
точки зрения биосферных процессов. 

Решение задач экологической подго-
товки возможно только при совместном 
усилии образовательного и профессиональ-
ного сообществ, при этом в этой связке пер-
вично образование [17]. Нельзя не согла-
ситься, что целостность профессиональной 
компетенции обусловлена возможностью 
апробации в условиях, приближенных к 
профессиональной реальности (практики, 
стажировки, наставничество и т. д.) [8].  

Изучен опыт внедрения принципов эко-
логического менеджмента в систему военного 
природопользования (О. В. Григорьева, 
А. В. Макаров, Р. Л. Кащеев, Ю. А. Летучий и 
др.), экологизации военно-профессионального 
образования (О. Н. Васина, И. И. Грачев, 
О. Н. Пономарева, Л. А. Пастухова, П. Ю. По-
тяев, Е. И. Федак, И. И. Целыковских и др.), 
формирования эколого-правовой грамотности 
военнослужащих (С. Б. Игнатов, П. А. Радчен-
ко, Т. А. Татаренко и др.), развития духовно-
сти военнослужащих, активизации их лич-
ностно значимых экологических ценностей 
(Ю. А. Самедова, Н. Ф. Бабина и др.); выра-
ботки новых целевых программ своей жиз-
ни при принципиальной оценке различных 
явлений и событий, приводящих к ухудше-
нию качества окружающей среды (М. Л. Ху-
торная, Е. В. Баркалова и др.). 

Однако не стоит упускать из вида, что 
баланс целей для достижения стабильного 
и определенного синергетического эффекта 
от взаимодействия сообществ с учетом осо-
бенностей цифровой трансформации воз-
можен только при организации образова-
тельно-профессионального пространства по 
типу цифровой экосистемы [10; 22].  

Научно-педагогическое сообщество 
широко вовлечено в обсуждение вопросов 
цифровизации общества, образования, вы-
явления последствий поистине революци-
онных преобразований в картине мире и 
способах взаимодействия с ним. Обсужде-
ние разных аспектов так или иначе объеди-
няет доминирующие бренды современности 

«экологичность» и «цифровизацию», ре-
зюмируя важность сохранения человечно-
сти в человеке, безопасности окружающей 
среды, целостности среды обитания [5; 14]. 

Интересен феномен транслокации сугу-
бо естественно-научной терминологии в ин-
формационно-технократическую. Вполне 
привычно звучат такие выражения, как 
«экосистема бизнеса», «экосистема произ-
водства», «экосистема образования». Когни-
тивные помощники не только сопровожда-
ют, но расширяют (аргументируют) возмож-
ности современного человека [4; 6; 9]: дом 
становится «умным»; безопасность в окру-
жающей среде связывают с неконтролируе-
мыми информационными потоками; экоси-
стемный статус приобретают виртуальные 
пространства, социальные сети, интернет-
сообщества, бизнес-сообщества и т. п.; при-
родоподобные технологии, цифровые двой-
ники городов и специалистов (медиков, во-
еннослужащих, учителей и т. д.) становятся 
востребованы и доступны; максимально со-
кращается срок получения ресурса (повы-
шение доли автоматизированных средств 
добычи и расхода ресурсов, уменьшение пе-
риода реализации проектов и т. д.). Цифро-
визация, с одной стороны, изменяет содер-
жание, структуру, свойства объекта изучения 
экологии и смещает фокус на исследование и 
изучение цифровых (цифровизированных) 
геосоциоэкосистем, с другой – служит ин-
струментом информационной образователь-
ной среды экологической подготовки, си-
стемообразующим компонентом формиро-
вания цифровых экосистем образовательно-
профессионального пространства. 

Следует отметить, что авторы рассмат-
ривают вопросы электронного, компьютер-
ного, виртуального, онлайн и других фор-
матов цифрового обучения, при этом еди-
нодушно заверяя [6; 11–13; 15; 20; 21; 30; 
31], что  

– сам по себе компьютер (гаджет) не яв-
ляется дидактическим средством, ему обяза-
тельно необходимо педагогическое сопро-
вождение; 

– цифровая платформа выполняет 
функции управления и регистрации; за-
грузки учебных ресурсов; контроля и мони-
торинга процесса обучения; загрузки вы-
полненных заданий студентами, их провер-
ка и оценивание преподавателями; 

– цифровые средства и технологии не 
заменяют ценности содержания, они уси-
ливают эффект, служат катализаторами ко-
гнитивного расширения, предоставляя 
принципиально новые возможности для 
восприятия, исследования, управления; 

– приобретение информационных ком-
петенций не заменяет профессиональной 
образованности; 
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– цифровизация образования не отме-
няет традиционных методов, не умаляет до-
стоинства авторских методик обучения, «не 
исключено, что новая цифровая инфра-
структура даже ее укрепляет»; 

– сложившаяся система экологической 
подготовки основана на устоявшихся куль-
турных традициях. Определение типа взаи-
модействия биологического и социального 
аспектов человека при нарастающей доли 
цифровых средств обеспечит детализацию 
традиционных методов в изменившихся 
условиях; 

– на первом этапе проводятся актуали-
зация содержании и организация образова-
тельного контента; далее – выстраивание 

сетевых взаимодействий, выработка страте-
гий с последующей трансформацией до но-
вого уровня организации и реализации 
смысловых контентов, не доступных прежде.  

Результаты. Обобщение и системати-
зация опыта экологической подготовки, 
особенностей функционирования образова-
тельно-профессионального пространства, 
организованного по типу цифровых экоси-
стем, позволили представить модель со-
держания методической системы экологи-
ческой подготовки и «пространства вариан-
тов» для взаимодействия образовательного 
и профессионального сообществ по вопро-
сам экологической подготовки специали-
стов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель методической системы экологической подготовки 

Векторы трансформации содержания 
экологической подготовки: 

1) создание эколого-ориентированного 
цифрового контента по всем образователь-
ным циклам, модулям и дисциплинам, 
направленного на изучение особенностей 
сохранения, управления, предотвращения 
негативного воздействия на среду, раскры-
вающего смысл реализации всех уровней 
потребностей человека путем воздействия 
(и взаимодействия) со средой обитания че-
рез реализацию концептуальных смыслов 
базовых архетипов «природа», «дом»,  
«безопасность»; 

2) внедрение электронных образова-
тельных ресурсов, цифровых тренажерных 
установок, создание единой информацион-
ной образовательной среды для экологиче-
ской подготовки специалистов по направ-
лению, специализации, между смежными и 
косвенно взаимодействующими професси-
ональными сферами по вопросам оценки 

экологических рисков, предотвращению 
экологических ущербов, профилактике 
экологических правонарушений; 

3) проведение обучения в формате 
управляемой интернетизации и виртуали-
зации образования с элементами проектно-
го обучения, компьютерной игрофикации 
при обязательном использовании точечных 
и площадных объектов реальной окружаю-
щей среды как полифункционального сред-
ства обучения по наблюдению и учету в 
профессиональной и социальной сферах 
климато-географических особенностей 
местности и влияниях их на здоровье чело-
века и технологические (производственные) 
процессы; проектирование мероприятий в 
атмосфере природосообразности и приро-
дообусловленности (по возможности в соот-
ветствии с элементами национальной куль-
туры природопользования); анализ и пла-
нирование мероприятий экологической де-
ятельности, оценка их эффективности. 
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Осуществление баланса между цифро-
выми средствами как атрибутом современ-
ного образовательного пространства и ин-
струментом методической системы возмож-
но, если соблюдены следующие принципы: 

– системность, т. е. цифровые средства 
и технологии как один из элементов мето-
дической системы, находящийся в отноше-
ниях взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти в другими.  

Пример 1. Для подготовки к семинару 
по эколого-правовой ответственности сту-
денты изучают научные публикации в по-
пулярной электронной библиотеке и фор-
мируют «образ экологического преступни-
ка» с позиции юристов, дополняют его ха-
рактеристиками, исходя из сообщений на 
тему типовых и специфических экологиче-
ских проблем профессиональной отрасли. 
Возможно проведение опроса в социальных 
сетях и мессенджерах с уточнением и кон-
кретизацией причин, толкающих специали-
стов на «халатные действия и бездействие». 
Если поиск информации сопряжен с вы-
полнением задания по подготовке мульти-
медийной презентации для доклада, целе-
вая установка занятия приобретет смысл не 
только в контексте формирования эколого-
правовой грамотности, но и цифровой от-
ветственности [18]; 

– стратегичность в вопросе использова-
ния цифровых средств и технологий заклю-
чается в педагогическом руководстве их ис-
пользования для решения тех или иных об-
разовательных задач тождественных (или 
аналогичных) профессиональным ситуаци-
ям, в которых нужно принимать экологиче-
ские решения или выполнять какие-либо 
экологические мероприятия. Также данный 
принцип можно трактовать в соответствии с 
целесообразностью в контексте профессио-
нальной подготовки. 

Пример 2. При изучении вопросов эко-
логического мониторинга и этапов экологи-
ческой разведки следует организовать рабо-
ту курсантов военных вузов в отечественной 
геоинформационной системе «Оператор» 
для обозначения объектов потенциальной 
экологической опасности. В таком случае 
наравне с формируемой компетенцией ис-
пользования программного обеспечения 
для решения военно-тактических задач, на 
уровне непроизвольного запоминания 
формируются содержание экологических 
понятий, осознание значимости экологиче-
ских факторов для обеспечения безопасно-
сти, а также учет и использование особен-
ностей местности как фона для подготовки 
и ведения боевых действий [18]; 

– последовательность или логическая 
обоснованность использования цифровых 
средств и технологий. 

Пример 3. Подготовка цифрового кон-
тента всегда предшествует использованию 
электронного ресурса. Студенты сначала 
знакомятся с перечнем загрязняющих ве-
ществ и объемами их поступления в окру-
жающую среду, затем пишут электронный 
сценарий расчета ущербов от загрязнения1 в 
программе Microsoft Excel и только после 
этого «встраивают» его в концепцию элек-
тронной программы производственного 
экологического контроля для прогнозиро-
вания событий, планирования мероприя-
тий и затрат. В этом случае навыки выстра-
ивания работы на языке программирования 
тесно сопряжены с умением планировать 
экологическую деятельность, знанием 
функций должностных лиц по вопросам 
обеспечения экологической безопасности; 

– своевременность обусловлена необхо-
димостью использования при изучении 
данного учебного материала. 

Пример 4. Изучение системы автома-
тического контроля с применением 
нейросетевой аналитики, возможности ис-
пользования цифровых двойников, прин-
ципы создания события связанных групп 
лучше проводить после производственной 
практики с демонстрацией целевого назна-
чения и реальной реализации, в противном 
случае информация не воспринимается.  

Требования к экологической подготов-
ке в условиях цифровой трансформации 
образовательно-профессионального про-
странства: 

– полнота – цифровые средства и тех-
нологии используются во всей полноте сво-
их функций, т. е. служат для накопления, 
систематизации, обновления, передачи и 
получения информации как в рамках учеб-
но-познавательной деятельности, так и при 
выполнении профессиональных задач; 

– действенность – использование циф-
ровых средств и технологий как инструмен-
та познавательной деятельности должно 
повышать качество экологической деятель-
ности, а также иметь практико-
ориентированную направленность; 

– неизбыточность – использование 
цифровых средств и технологий как ин-
струмента должно быть направлено на воз-
можности реализации смысловых контен-
тов, не доступных через иные каналы, од-
нако не превращаться чрезмерное увлече-

 
1  Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2023683514 Российская Феде-
рация. Экономическая оценка экологического ущерба 
от загрязнения атмосферы: № 2023682858: заявл. 
01.11.2023: опубл. 08.11.2023 / О. В. Селезнева, 
Г. И. Косенко, Л. Д. Суровой, Н. О. Рыжков; заявитель 
Федеральное государственное казенное военное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Воен-
ная академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А. В. Хрулева» Министерства 
обороны Российской Федерации. EDN SHGRMG. 
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ние внешней атрибутикой, выраженной в 
доминировании технических инноваций, в 
развлекательном, а не образовательном ста-
тусе цифровых средств. 

В рамках одной статьи невозможно 
раскрыть все «пространство вариантов» че-

рез которые происходит трансформация 
традиционной методики экологической 
подготовки.  

Для запуска и идеального функциони-
рования системы экологической подготовки 
должен быть выполнен ряд условий (рис. 2); 

 

Рис. 2. «Пространство вариантов» развития методической системы  
экологической подготовки в условиях цифровизации социума 

– соорганизация – гибкая интеграция и 
распределение управления основными обра-
зовательными процессами в цифровой среде 
социума для координируемой оптимизации 
требований к подготовке специалиста; 

– соразвитие – настройка отношений, 
обеспечивающих расширенные контакты 
по подготовке специалиста с учетом воз-
можностей и потребностей образовательно-
го и профессионального сообществ; 

– сообеспечение – наличие средств 
цифровизации в необходимом и достаточ-
ном количестве, удобные формы использо-
вания, оптимальное сочетание с традици-
онными методами; 

– демократизация – упрощение доступа 
к сложным технологиям без необходимости 
в дорогостоящем оборудовании и/или спе-
циальном обучении; 

– децентрализация – возможность ре-
шения профессиональных задач посред-
ством использования средств цифровиза-
ции без привязки к конкретной точке про-
странства, а также возможность выбора 
цифрового инструмента для решения той 
или иной задачи; 

– диджетализация – использование в 
профессиональной сфере средств цифрови-
зации, аналогичных тем, что используются 
в образовательной. 

Заключение. Методическая система 
экологической подготовки студентов осно-
вана на реализации познавательного, дея-
тельностного и эмоционально-чувственного 
компонентов. Экологизация профессио-

нального образования призвана обеспечить 
подготовку специалиста к решению эколо-
го-ориентированных задач по основным 
направлениям воздействия (взаимодей-
ствия) на окружающую среду. В условиях 
цифровой трансформации социума моди-
фицируется объект изучения экологии и 
инструменты реализации экологических 
стратегий. Модернизация методической си-
стемы экологической подготовки происхо-
дит как по внешнему (взаимодействие об-
разовательного и профессионального сооб-
ществ), так и по внутреннему (изменение 
содержания, структуры, методов и форм 
экологического обучения и воспитания) 
контуру. Для достижения принципиально 
нового синергетического по своим свой-
ствам и содержанию результата интеграция 
трендов «экологизация» и «цифровизация» 
должна иметь направленное движение в со-
ответствии с принципами и требованиями, 
описанными в статье. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при создании образовательного 
контента, налаживании взаимодействия в 
условиях цифровых экосистем на уровне 
разработки и внедрения учебных планов, 
рабочих программ дисциплин, учебно-
методических комплексов. Материал статьи 
может быть интересен как научно-
педагогическим сотрудникам в области 
профессионального образования, так и ма-
гистрантам, аспирантам, планирующим ис-
следования в области методики обучения и 
цифровизации образования. 
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