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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АК'J)'альность исследования. Экологическая ситуация, сложившаяся в со

временном мире, многочисленные проявления глобального экологического кризи

са и его непрогнозируемые последствия приводят многих исследователей к выво

ду о том, что только природоохранная де.11тельность человека не может стать ос

новой устойчивого развития общества; настало время менять его эколоrnческое 

сознание, формировать экологическую культуру (А.А. Алдашева, Д.В. Багин, 
М .М. Бринчук, В.И. Вернадский, Г.А. Веселкин, С.Н. Глазачев, С.Д. Дерябо, 

Н.Н. Егорова, А.О. Лагутин, Э.Ласло, В .И. Медведев, ЮЛ. Ожегов, Т.К. Хавкина, 

Е. Г. Шаронова и др.). Для решения этих задач, важных как в социальном, тах и в 
материально-производственном планах, необходима эффективная экологичесКЗ.11 

подготовка обучающихся на всех ступею1х системы образования. 

В св.11зи с этим на качественно новый уровень поднимаются требования, 

предъявляемые к процессу подготовки будущих инженеров. Эти требования обу

словлены переходом России к модели устойчивого развития в соответствии с 

идеями и принципами, отраженными в основных выводах Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) и созвучными с трудами 
В.И. Вернадского о неизбежности возникновения ноосферы на Земле. Экологиче

ская подготовка в технических вузах приобретает особое значение в силу того, что 

выпускники именно этих учебных заведений стоят «у истоков» большинства ан
тропогенных факторов, оказывающих особо сильное воздействие на экосистемы 

(В.И. Горбунов, Е.И. Ефимова, О.А. Линенко, В.А. Козловская, А.Ф. Меияев, 

Е.В. Муравьева, Т.З. Мухутдинова, Н.Н . Секлетова, Н.И. Соколова, М.Б. Шилин и 

др. ). Поэтому повышение уровня экологической культуры и формирование эко

центрического экологического сознания у будущих специалистов технического 

профиля, адекватных складывающимся в результате научно-технического про

гресса отношениям человека с природой и обеспечивающих сознательную дея

тельность людей, направленную на гармонизацию этих отношений, рассматрива

ются многими современными учеными как социальная необходимость. 

К сожалению, в настоящее время экологическая культура будущих инжене

ров не в по.1ной мере соответствует социальным требованиям; человек техники 

ставит себя выше природных проблем, а окружающая природная среда не воспри

нимается им как достойная какого-либо внимания. Объяснять данную ситуацию 

отсуrствием экологической подготовки в технических вузах не корректно, так как 

такая подготовка является обязательным компонентом их образовательного про
цесса. В связи с этим, приходится констатировать недостаточно высокий уровень 

эффективности данного проuесса в учебных заведениях, занимающихся профес

сиональной подготовкой будущих специалистов технического профИЛ11, обуслов

ленную также и проблемой пассивности обучающей среды, тогда как формирова

ние экологической культуры и ее основного компонента - экоцентрического эко

логического сознания, активных и адекватных действительности, возможно лишь 

в активной среде. Поэтому возникает необходимость научного обоснования меро
приятий по совершенствованию экологической подготовки студентов в техниче

ском вузе с целью формирования у его выпускников экологическоА культуры вы

сокого уровня. 

В последние десятилетия в теории и практике образования достаточно иктен

сивно развивается идея гуманистической (личностно-ориентированноА) модели 
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образования (М.А. Акопова, Л.А. Волович, О.А. Кочнев, Г.В. Мухаметзянова, 

В.В. Сериков, А.В. Хуrорской, И.С. Якиманская и др.). Поскольку данная модель 

образования ориеtпИрована на самореализацию и личностный рост обучающихся 

и позволяет активизировать образовательную среду, она может стать основой для 

формирования социально активной экологической культуры студентов техниче
ского вуза. Реализовать же основные принцип'ы и положения личностно

ориентированного обучения в процессе эколоmческой подготовки будущих спе
циалистов становится возможным при условии введения в учебный процесс раз

личных форм, методов и приемов обучения, направленных на активизацию их 

учебно-познавательной деятельности. Таким образом, проблема экологической 

подготовки студентов технического вуза не является однозначно решенной и при

обретает актуальность на новом витке развития науки и техники. 
Анализ сосrояния изученности рассм~nриваемой проблемы позволил выявить 

ряд противоречий: 

• между потребностью общества в специалистах технического профиля, ха
рактеризующихся экологической культурой экоцентрического типа и доминиро

ванием у них установок антропоцентрической культуры; 

• между бурным разв1ПИем техногенного воздействия на природу и неподго
товленностью инженеров к комплексному решению экологических задач; 

• между актуальностью проблемы экологической подготовки студентов тех

нического вуза и недостаточной разработанностью теоретических и практических 

основ .такой подготовки; 

• между возможностью совершенствования процесса экологической подго

товки студентов инженерно-технических специальностей технического вуза и от

сутствием научно обоснованных рекомендаций по психолого-педаrогическому 

обеспечению данного процесса. 

Необходимость разрешения указанных противоречий обусловила формули

ровку научноА проблемы - какими должны бьrrь модель профессионально

ориентированной эколоmческой подготовки будущих инженеров и психолоrо

педагогическне условия ее эффективной реализации? 

Объект ис:слеJ{ования: экологическая подготовка студентов инженерно

технических специальностей технического вуза. 

Предмет исследования: процесс профессионально-ориентированной эколо

гической подготовки студентов технического вуза. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и эксперимен

тально проверить модель профессионально-ориентированной экологической под

готовки студентов технического вуза и определить психолого-педагогические ус

ловия ее эффективной реализации. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что экологическая подго

товка студентов технического вуза будет эффективной, если: 

• основным ориентиром экологической подготовки будущих инженеров явля
ете" экологнческая культура, соответствующая требованиям социального заказа 

по преодолению экологического кризиса; 

• отбор содержания учебной дисциплины «Экология» осуществлен в соответ

ствии с теорией коэволюции общества и природы и концепцией устойчивого раз

вития, предполагающих природосберегающие технологии использования природ

ных ресурсов, мониторинг качества окружающей среды и прогнозирование по

следствий вмешательства человека в процессы развития экологических систем; 
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• основой совершенствования экологической подготовки студентов определе

на ее личностно-ориентированная направленность, обеспечивающая развитие 

личностных качеств специалиста в соответствии с его профессиональными по

требностями, повышение его познавательной активности и творческого потенциа

ла в ходе решения экологических проблем в профессиональной деятельности; 

• в процессе экологической подготовки будущих специалистов использованы 
элементы технологий активного обучения, содействующие расширению у них 

системы экологических знаний, формированию умений творчески решать учебные 

и реальные экологические задачи, интереса и потребности в экологоориентиро

ванной профессиональной деятельноеп1; 

• разработана модель профессионально-ориентированной экологической под

готовки студентов технического вуза и выделены необходимые условия длJI ее 

эффективной реализации. 

Достижение поставленной цели и проверка вьщвинуrой гипотезы исследова

ния предполагают решение следующих задач: 

1. Рассмотреть сущность, определить СЧJуктуру, выделить особенности и ос
новные направления профессионально-ориентированной экологической подготов

ки будущих инженеров . 

2. Разработать содержание и методическое обеспечение процесса профессио
нально-ориентированной экологической подготовки студентов технического вуза. 

З. Выявить и обосновать психолоrо-педагогические условия повышения эф

фективности профессионально-ориентированной экологической подготовки бу
дущих специалистов технического профиля. 

4. Определить показатели и разработать методики оценки эффективности 
профессионально-ориекrированной экологической подготовки студентов техниче

ского вуза. 

5. Осуществить экспериментально-исследовательскую работу по проверке 
эффективности модели профессионально-ориентированной экологической подго

товки будущих инженеров. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили: 

• научные идеи и представленИJ1 о характере взаимодействия человека с при

родой (Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Ю.П. Ожеrов, М.В. Pau); 
• концепции коэволюции человека и природы (Н.Н. Моисеев, А.Швейцер, 

А .И . Субетrо) и устойчивого развития общества и природы (В.И . Данилов

Данильян, В.Б. Калинин, К.С. Лосев, А.Д . Урсул, W.Scott, S.Gough и др.); 
• методологические проблемы экологического образованИJ1 (С.В. Алексеев, 

И.Д. Зверев, Б .М. Миркин, И.Т. Суравегина, В.Ф. Харин и др.) и экологического 
воспитания (Л.И. Бурова, Л.Ю. Иванова, Н.М. Мамедов, И.В. Цветкова и др.); 

• теоретические аспекты экологического образования в технических вузах 

(В.И . Горбунов, Е.И . Ефимова, В .А. Козловская, О.А. Линенко, Е.В . Муравьева, 

Т.З. Мухутдннова, Н.Н. Секлетова, М.П. Федоров, М.Б. Шилин и др.); 
• вопросы формирования экологической культуры и подходы к определению 

ее структуры (Т.Е. Абрамова, Н.М. Верзилин, Э.В. Гирусов, С.Н. Глазачев, 
Н.Н. Егорова, Е.И. Ефимова, Н.М. Мамедов, Е .В. Муравьева, Е.В. Никанорова); 

• теоретические положения о проблемах формирования экологического соз

нания как основного элемента экологической культуры (А .А. Алдашева, В .И. Вер
надский, А.В. Гагарин, Э .В. Гирусов, С.Д. Дерябо, В.И. Медведев и др.); 
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• положенИJ1 теории личностно-ориентированного обучения (М.А. Акопова, 

В.В. Сериков, Р.Х. Шаймарданов, И.С. Якиманская); 

• теоретические аспекты активизации процесса обучения (В.И. Андреев, 

А.А. Вербицкий, Г.К. Селевко, А.М. Смолкни, В.А. Ясвин и др.). 

Экспериментальной базой исследования 'Выступили Елабужский филиал 

Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева, Ка

занский государственный технический университет им. А.Н. Туполева, Казанский 

государственный энергетический университет, Камская государственная инже

нерно-экономическая академия (г. Набережные Челны), Ижевский государствен

ный технической университет. 

Исследование проводилось в три этапа. 

Первый этап (2003-2005 гг.) - поисковый - заключался в выявлении состоя

ния разработанности проблемы экологической подготовки будущих инженеров, в 

анализе теоретических источников по методолоmи, теории и практики профес

сионального образования в области экологии и диссертационных работ по теме 
исследовани1, формулировке объекта, предмета, цели, задач, гипотезы и опреде

лении методологии и методов исследования, разработке понятийного аппарата 

проблемы и струК"I)'рЫ работы; проведении констатирующего этапа эксперимен

тально-исследовательской деятельности. 

Второй этап (2005-2006 rr.) - теоретико-моделирующий - включал разработ

ку модели профессионально-ориентированной экологической подготовки студен

тов технического вуза, определение форм, методов и средств ее реализации, выяв

ление психолого-педаrогических условий совершенствования данного процесса и 

разработку программы экспериментально-исследовательской работы. 

Третий этап (2006-2009 гг.) - формирующий - был посвящен проведению 

формирующего экспернме1«а, внесению корректив в разработанную модель, об

работке, интерпретации и обобщению результатов экспериментально

исследовательской работы, оформлению рукописи диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

• уrочнено понятие «профессиоиально-ориешированной экологической под
готовки студентов технического вуза», под которой понимается процесс подго

товки будущих инженеров к эко.1огоориентированной профессиональной деятель

ности на основе формирования у них системы знаний и представлений о законо

мерностях и взаимосвязях в системе «человек - общество - техносфера - приро

да»; отношений как к самой природе, так и к преобразовательной деятельности 

человека, направленной на нее; экологоориентированных умений и навыков и дея

тельностно-практической активности с прогнозом результатов деятельности бу
дущих специалистов на будущее; 

• расширена структура профессионально-ориентированной экологической 

подготовки будущих инженеров за счет введения в нее новых, необходимых для 

их будущей экологоориентированной деятельности, элементов - экологическое 
экспертное суждение и первичная экологическая экспертиза; 

• разработана модель экологической подготовки студентов технического вуза 
в процессе их профессионального образования, включающая в себя социально 

обусловленную цель (формирование у будущего специалиста экологической куль

туры); направления подготовки, соответствующие ее структуре (расширение сис
темы экологических знаний, формирование экологических ценностей и субъект

ного отношения к природе и умений осуществлять эколоrоориентированную дея-
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тельность); основные подходы к ее организации (личностно-ориентированный, 

практико-ориентированный и психолого-педагогический); принципы (междисцип

линарности, проблемности, диалогичности, субъектной значимости изучаемого 

материала, вариативности, деятельностной направленности образованИJ1, коактив

ности, гетерогенности и др.); формы, методы и средства обучения, способст

вующие формированию у студентов экоцентрической эколоrnческой культуры; 

• обоснованы и экспериментально проверены психолого-педагогические усло

вия совершенствования профессионально-ориентированной экологической подго

товки студентов технического вуза, заключающиеся в ее гуманизации и ориента

ции на личность обучающихся; формировании у них субъектного отношенИJ1 к 

природе; ориентации на комплексный характер содержания экологической подго

товки в техническом вузе; включении в практическую деятельность С1)'дентов за

даний оценочного характера; использовании комплекса форм и методов обучения, 

активизирующих учебный процесс, воздействующих на формирование всех ком

понентов экологической культуры будущих специалистов и предусматривающих 

специфику их будущей профессиональной деятельности (экологический монито

ринг, 111ежд11сциплинарный исследовательский проект, экологоориентированная 

производственная практика, участие в общественных экологических акциях и др.); 

• определены показатели эффективности профессионально-ориентированной 
экологической подготовки будущих инженеров на основе ее стру!СI)'рных компо

нентов (когнитивный, ценностно-ориентационный, деятельностный): объем и 

осознанность экологических знаний; модальность отношения к природе 'и природ

ным объектам; преобладаtощий характер экологических ценностей; мотивы уча

стия в экологической деятельности; степень сформированности умений творчески 
решать учебные экологические задачи, осуществлять первичную экологическую 

экспертизу технических и техно.1огических систем; наличие опыта участия в прак

тических делах экологической направленности. 

Теореп1ческая значимосn. исследования определяется его вкладом в рас

ширение теоретических основ профессиональной подготовки инженера в рамках 

современных требований к компетенциям выпускников в области техники и тех

нологий И СОСТОИТ В ТОМ, 'ПО: 

• определены и обоснованы особенности экологической подготовки специа

листов технического профlШЯ (ориентированность на создание экологичных тех

нологий; двунаправленность; коллективная репрезентативность; способность из

менять отношение студента к будущей профессиональной деятельности), что по

зволяет ориентировать данный процесс на их становление и углубление; 

• расширены теоретические основания профессионально-ориентированной 

экологической подготовки будущих инженеров (цель, принципы, содержание, ме

тоды обучения), обоснована необходимость комплексного использования положе

ний личностно-ориентированного, практико-ориентированного и психолого

педагогического подходов к ее осуществлению; 

• выявлены факторы, существенно влияющие на повышение эффективности 
профессионально-ориентированной экологической подготовки будущих инжене

ров (мотивация; сотрудничество и взаимообучение студентов в коллективной дея

тельности; индивидуализация, проблемность, полимодальность, диалогичность, 

рефлескивность процесса обучения и др.); 

• выявлены и охарактеризованы уровни экологической подготовленности сту
дентов технического вуза. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

позволяют: 

• повысить эффективность процессов экологической подготовки и формиро

вания экологической культуры специалистов технического профи,~я вследствие 

использования разработанной модели; 

• выявить уровни экологической подготовленности студентов технического 

вуза с помощью комплекса разработанных диагностических методик. 

Кроме того, практическая значимость работы заключается в разработке и 

внедрении в процесс подготовки студентов инженерн~технических специально

стей авторских программ учебной дисциплины «Экология» и экологоориентиро

ванной производственной практики, создании электронной версии наглядного и 

учебно-методического пособий по изучаемому предмету. 

Обос:нованнос:ть и дос:товернос:ть научных положений, результатов и выво

дов, сформулированных в диссертационном исследовании, обеспечиваютс:.1 мето
дологической выверенностью исходных теоретических положений; применением 

методов теоретического и эмпирического исследования, соответствующих про

блеме, предмету, целям и задачам работы; проведением педагогических исследо

ваний в единстве с практической де1тельностью; взаимосвязью результатов, полу

ченных на разных этапах исследования; репрезентативностью объема выборок; 

достаточной длительностью и возможностью повторения экспериментально

исследовательской работы. 

Апробация и внедрение результатов. Результаты исследования обсужда

лись на заседаниях кафедр педагогики Елабужского государственного педагогиче

ского университета и педагогики и методики высшего профессионального образо

вания Казанского государственного технологического университета. 

Основные положения исследования обсуждались и были одобрены на науч

но-методических и научн~практических конференциях: Международных: «Новые 

информационные технологии и системы» (Пенза, 2004), «Экология речных бас
сейнов» (Владимир, 2005, 2007, 2009), «Проблемы образования в современной 
России и на постсоветском пространстве» (Пенза, 2006), «дальневосточная весна» 
(Комсомольск-на-Амуре, 2006, 2007, 2009); Всероссийских: «Развитие региональ
ных систем экологического образования в Россию> (Пермь, 2004), «Информацион
ные технологии в управлении и учебном процессе вуза» (Владивосток, 2004), 
«Самореализация личносп~ в современных социокультурных условиях» (Тольят

ти, 2007), «Охрана природной среды и эколого-биологическое образование>> (Ела
буга, 2009), «Теория и практика эколого-просветительской деятельности» (Там
бов, 2009); Республиканских: «Актуальные экологические проблемы Республики 
Татарстан» (Казань, 2004). По материалам исследования опубликовано 19 науч
ных работ, разработано учебно-методическое пособие и презентационный матери
ал по темам лекционных занятий. 

Модель профессионально-ориентированной экологической подготовки сту
дентов технического вуза внедрена в учебный процесс Елабужского филиала Ка

занского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 

На защиту вынос:ятс:я следующие положения: 

1. Профессионально-ориентированная экологическая подготовка студентов 
технического вуза, основывающаяся на позициях экоцентризма и идеях образова

ния для устойчивого развития, представляет собой открытую, социально обуслов

ленную педагогическую систему, выступающую частью процесса непрерывного 
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экологического образования и способствующую формированию у будущих инже

неров экологической культуры, экоцентрического экологического сознания как 

базового компонента культуры, а также их способности и готовности осуществ

лять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями производст

ва и законами коэволюции природы и общества. 

Содержание профессионально-ориентированной экологической подготовки 

студентов имеет комплексный, многофункциональный характер и интегрирует в 

себе экологические, социальные, экономические и технические знания. 

Направлениями профессионально-ориентированной экологической подготов

ки будущих инженеров являются: 

• формирование и расширение системы знаний; 

• формирование адекваmых экологических представлений, системы экологи
ческих ценностей, экологических установок и субъектного отношеню к природ

ным объектам; 

• формирование умений выстраивания моделей экологоориентированной 

профессиональной деятельности. 

2. Модель профессионально-ориентированной экологической подготовки 

студентов технического вуза представляет собой совокупность взаимосвязанных 

структурных и функциональных компонентов, ·обеспечивающих организационное 

сопровождение данного процесса, а также требуемый уровень экологической под

готовленности будущих специалистов. 

Модель вкточает социально обусловленную цель (формирование у будущих 

специалистов технического профиля экоцентрической экологической культуры), 

направленю экологической подготовки, соответствующие ее структуре, основные 

подходы к ее организации (личностно-ориентированный, практико-ориентирован

ный и психолого-педагогический), общедидактические (междисциплинарности, 

проблемности, диалогичности и др.) и специальные (субъектной значимости мате

риала, вариативности, деятельностной направленности, коактивности, гетероген

ности и др.) принципы и психолого-педагогические условия ее реализации. Мо

дель предусматривает использование комплекса форм (полимодальные лекции, 

экскурсионные занятия, междисциплинарный проект, экологическая экспертиза и 

др.), методов (наглядные, проблемные, исследовательские, практические, субъек

тификации, рефлексии и др.) и средств и приемов обучения (метафоры, оценочные 

суждения, программные продукты, экологическая документация и др.), активизи

рующих процесс экологической подготовки, обеспечивающих поэтапное включе

ние студентов в экологическую деятельность и повышающих эффективность фор

мирования у них экологической культуры, что соответствовало бы критериям ус
тойчивого разв~пия и требованиям к выпускникам технических вузов. 

3. Эффективность реализации модели экологической подготовки студентов 
технического вуза в системе их профессионального образования достигается вы

полнением таких психолого-педагогических условий, как: 

• гуманизация процесса экологической подготовки в техническом вузе; 

• 'формирование у студентов субъектного отношения к природе; 
• ориентация на комплексный, междисциплинарный характер содержания 

экологической подготовки; 

• включение в практическую деятельность студентов заданий оценочного ха

рактера; 
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• использование комплекса форм и методов обучения, способствующих фор

мированию экологической культуры будущих специалистов и учитывающих осо

бенности их профессиональной деятельности: практические занятия с освоением 

методов экологического мониторинга и решением ситуационных экологических 

задач, подготовка междисциплинарного исследовательского экологического про

екта, работа в научных объединениях, организуемых на базе промышленных 
предприятий, социально-активная экологическая деятельность, сотрудничество с 

природоохранными организациями, экологоорие~пированная практика на про

мышленных предприятиях, участие в научно-практических конференциях и др. 

СтруКl)'ра диссертации. Диссертация, основным объемом 192 стр., состоит 
из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, представленного 

243 источниками, 18 приложений, включает 9 таблиц, 4 рисунка и 4 гистограммы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыrа актуальность темы исследования, рассмотрены его 

объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, показана теоретическая и методологиче

ская база исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, отмечены этапы и методы исследования, представлены сведе

ния об апробации и внедрении результатов экспериме~пально-исследовательской 

работы, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы профессионально-ориентирован

ной экологической подготовки студентов технического вуза» определена цель 

экологической подготовки будущих специалистов в вузе технической направлен

ности, заключающаяся в формировании у них экоцентрической экологической 

культуры и реализующая, тем самым, задачи образования для устойчивого разви

тия общества; представлен генезис экологической культуры и экологического соз

нания человека; осуществлен анализ понятия «экологическая подготовка», рас

смотрена специфика экологической подготовки студентов технического вуза; вы

делен комплекс форм и методов обучения, способных влиять на повышение эф

фективности данного процесса; приведена модель профессионально-орие~пи

рованной экологической подготовки будущего специалиста. 

Выявление сущности и содержания процесса экологической подготовки сту

деJПОв технического вуза потребовало рассмотрения таких понятий, как «экологи

ческое образование», «экологическое воспитание», «экологическая подготовка», 

«Экологическая культура» и «экологическое сознание». Раскрьrrию этих вопросов 

способствовал анализ работ С.В. Алексеева, С.Д. Дерябо, В.В. Бахарева, 

В.Д. Бондаренко, Э.В. Гирусова, С.Н. Глазачева, Н.Н. Егоровой, Е.И. Ефимовой, 

А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, В.А. Козловской, Т.В. Корнер, Г.И. Кушниковой, 

Н.М. Мамедова, Н.Н. Моисеева, Е.В. Муравьевой, Т.З. Мухутдиновой, Е.В. Ника
норовой, ЮЛ. Ожегова, Т.В. Петраховой, Л.А. Ситниковой, И.Т. Суравегиной, 

В.Ф. Харина, И.В. Цветковой и др. Изучение трудов данных авторов позволило 

нам уточнить понятие «экологической подготовки», раскрываемое большинством 

исследователей в данной области как «процесс вооружения обучающихся эколо

гическими знаниями и представлениями и формирования его готовности к приро

доохранной деятельности», сформулировать необходимое для настоящего иссле

дования понятие «профессионально-ориентированная экологическая подготовка 

студентов технического вуза» и определить его структуру. 
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Так, в данной работе экологическая подготовка Сl)'дента технического вуза 

выс~упает как часть процессов непрерывного экологического образования и вос

питания, формирования экологической куль~уры будущего инженера; как процесс 
его подготовки к экологоориентированной профессиональной деятельности на ос

нове формирования у него системы: 

• знаний и представлений о закономерностях и взаимосвязях в системе «чело

век - общество - техника - природа)), основанных на осознании идей коэволюции 

человека и природы, и положений, соответствующих концепции устойчивого раз

вития общества; 

• эмоционально-чувственных и ценностных отношений как к самой природе, 
так и к преобразовательной деятельности человека, направленной на нее; 

• экологоориентированных умений и навыков; 

• деятельностно-практической активности с прогнозом результатов делель
ности на обозримое и необозримое будущее. 

Выбор указанных компонентов обусловлен тем, <rr0 становление экологиче
ской куль~уры возможно при интеграции трех процессов - формирования эколо

гического сознания как базовой составляющей экологической куль~уры, нравст

венно-эстетического и деятельностно-практическоrо отношения, - поэтому имен

но они и должны стать основой экологической подготовки Сl)'дента. Кроме того, 

разработанное нами понятие, в сравнении с формулировками исследователей во
просов экологической подготовки различных специалистов (С.В. Алексеев, 

В.А. Гречушкин, Г.И. Кушникова, Т.В. Петракова, Л.А. Ситникова, Л.Г. Скоробо

гатова, А.В. Твердый и др.), акцентирует внимание на необходимости становления 

у будущего инженера экологических представлений, убеждений и ценностей, от

ражающих проблемы взаимоотношения элементов сложной системы «человек -
общество - техносфера - природа», а также отношения не только к природе, но и 

к преобразовательной деятельности человека, направленной на нее. 
Профессионально-ориентированная экологическая подготовка предполагает: 

во-первых, включение в содержание экологической подготовки Сl)'дентов вопро

сов, предусматривающих специфику будущей профессиональноА деятельности, а 

также прикладную направленность подготовки; во-вторых, использование ком

плекса методических средств, систематическое применение которых подготовит 

Сl)'дентов к использованию системы экологических научных знаний в процессе 

изучения спецдисциплин и в будущей профессиональной деятельности. Так, про

фессиональная ориентированность экологической подготовки Сl)'дентов вкточает 

ее прикладную направленность и является одной из форм прояв,1ения межпред

метных связей. 

Поскольку основной целью процесса экологической подготовки Сl)'дентов 

выСl)'пает формирование его экологической культуры, определение ее струк~уры 

основываnось на изучении структуры экологической куль~уры и ее базисного 

компонента - экологического сознания. Так, в струк~уре профессионально

ориентированной экологической подготовки будущего специалиста технического 

профиля нами вьщелены три компонента: когнитивный (экологические знания), 

ценностно-ориентационный (экологические представления, убеждения, установки, 

система экологических ценностей, экологическая ответственность, экологическое 

ожидание, моrnвы экологоориентированного поведения, экологическая позиция) и 

деятельностный (экологоориентированная деятельность, экш;югическое поведе

ние). Данные компоненты и их элементы находятся в тесных взаимосвязях друг с 
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другом и образуют целенаправленно функционирующую целостность - систему 

экологической подготовки. Внесистемным компонентом, влияющим на формиро
вание как отдельных ее элементов, так и всей системы в целом, выступили эмо

ции. Осмыслению этого аспекта проблемы способствовали работы А.А. Алдаше
вой, В.И. Медведева, Е.В. Асафовой, С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина, Т.А. Колеснико

вой, Е.Н. Махмутовой, Е.В. Муравьевой, Т.К. Хавкиной и др. 

Основой деятельности инженера выступает введение, освоение или создание 

новых технологий производства, материалов и продукции, требующих от него 
предварительной научно обоснованной оценки их экологичности. Поэтому в 

структуру системы его профессионально-ориентированной экологической подго

товки нами были введены такие новые элементы, как экологическое экспертное 

суждение (отношение специалиста к процедурам внедрения тех или иных техни

ческих и технологических проектов) и первичная экологическая экспертиза (науч

ное исследование инженером данных вопросов). 

Анализ характеристик различных видов экологической культуры и экологи

ческого сознания, проведенный на основе работ Р.К. Баландина, В.Д. Блаватского, 

В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, А.М. Панкрушиной, В.И. Панова, В.Спартина и 

др., позволил сделать вывод о том, что необходимой и востребованной в условиях 

экологического кризиса становится экоцентрическая экологическая культура, ха

рактеризующаяся высоким уровнем критичности и прогностичности мышления; 

установкой на создание в результате деятельности продукции, направленной на 

улучшение состояния окружающей среды и здоровья человека; ориентацией на 

комплексное решение экологических проблем; пониманием необходимости ко

эволюции человека и природы; этернизмом. 

Как результат научно-аналитического подхода к рассмотренным вопросам 

нам удалось выделить особенности экологической подготовки специалиста техни

ческого профиля, заключающиеся в: ориентированности на создание экологичных 

технологий; двунаправленности, проявляющейся как в профессиональной дея

тельности инженера, так и в процессе его взаимодействия с природной средой; 

коллективной репрезентативности как возможности проявления установок эколо

гической культуры лишь во взаимодействии со всеми представителями профес

сионального коллектива; способности изменять отношение студента к будущей 

профессиональной деятельности и ее результатам. 

Согласно разработанному нами понятию, основными направлениями профес

сионально-ориентированной экологической подготовки студентов технического 

вуза выступают: формирование или расширение у них системы научных знаний, 

формирование у будущих инженеров на основе знаний субъектного отношения к 

миру природы и системы экологических ценностей, выстраивание ими моделей 

экологоориентированной профессиональной деятельности. 

Многочисленные работы В.И. Данилова-Данильяна, в которых рассматрива

ются положения концепции устойчивого развития общества и природы, а также 

исследования Т.З. Мухутдиновой, позволили нам утвердиться в мысли о том, что 

содержание классической экологической подготовки в техническом вузе необхо

димо пересмотреть с ориентацией на социальный, экологический, экономический 

и технический аспекты. Только комплексный, меЖдисциплинарный и, соответст

венно, полифункциональный характер ее содержания позволит сформировать у 

будущего специалиста систему знаний, умений и навыков, необходимых для ком

плексного решения экологических задач и ддя разумного сочетания, а не кон-
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фронтации, в экологической культуре студента установок антропоцентрической и 

экоцентрической направленности. 

Экологическая подготовка в техническом вузе должна оказывать влюшие на 

формирование всех выделенных в ее структуре компонентов и их элементов. Это 

положение осуществимо при условии сочетания в данном процессе элементов и 

принципов существующих в педагогической практике подходов к организации и 

реализации экологического образования - традиционного (А.Н. Захлебный, 

И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина), деятельностно-практико-ориентированного 

(А.В. Гагарин, Д.Н. Кавтарадзе, А.Н. Камнев, W.O. Dwyer), психолого

педагогического (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин) и экопсихологии развития (В.И. Панов, 

J.P. Reser). Необходимость их сочетания объясняется тем, что экологическая под
готовка, направленная на формирование экологической культуры специалиста и ее 

базового компонента - экологического сознания, имеет многокомпонентную 
структуру, а каждый из рассмотренных подходов акцентирует внимание преиму

щественно на одной из ее составляющих, тогда как проявление культуры опреде

ленного типа возможно при условии сформированности всех ее компонентов. 

Осознавая важность рассмотренных подходов, следует отметmъ, что наибо

лее значимыми для настоящего исследования выступают деятельностно-практико

ориентированной и психолого-педагогический подходы. Объясняется данный вы

бор следующим: изменить свое отношение к природе и природным объектам сту

денты смогут тогда, когда у них будет сформировано субъектное, непрагматиче

ское отношение к ним, поэтому превалирующим на этапе формирования ценност

но-ориентационного компонента системы экологической подготовки будущих 

специалистов становится принцип субъектификации, являющийся основным в 

психолого-педагогическом подходе. Результатом подготовки студентов должны 

стать их умения ставить перед собой определенные цели во взаимоотношениях с 

природой, выстраивать свою профессиональную деятельность в соответствии с 

принципами и законами развития природы, а также - природы и общества. В соот

ветствии с этим, на этапе формирования деятельностного компонекrа системы их 

экологической подготовки на первый план выдвигаются стержневые принципы 

активности и обучения в деятельности. 

Профессионально-ориентированная экологическая подготовка студентов тех

нического вуза должна также соответствовать основным педагогическим принци

пам. Таковыми выступают принципы: научности, междисциплинарности, развития 

личности студента, принципы диалогизма, проблемности, самостоятельности, 

компьютеризации обучения и др. В качестве специальных принципов, имеющих 

особое значение для данного исследования, нами бьши выделены принципы поли

сенсорного предоставления и изучения материала, вариативности, субъектной 

значимости учебного материала и процесса обучения в целом, деятельностной на

правленности экологической подготовки, принципы гетерогенности и коактивно

сти с миром природы. 

Учет специфики рассмотренных педагогических подходов к экологическому 

образованию личности и реализация выделенных принципов экологической под

готовки затруднены в традиционном обучении. В качестве его модернизации, спо

собствующей эффективному формированию активной экологической позиции 

студентов технического вуза, может выступить личностно-ориентированное обу

чение. Осмыслению этого аспекта проблемы способствовал анализ работ М.А. 

Акоповой, Г.К. Селевко, В.В Серикова, Р.Х. Шайморданова, И.С. Якиманской. 
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Согласно концепции личностно-ориентированного обучения, центром процесса 

экологической подготовки в техническом вузе является личность студента, а его 

целью - содействие развитию и становлению данной личности . В соответствии с 

этим, деятельность преподавателя приобретает направленность на поиск опти

мальных условий и активных форм и методов организации учебной деятельности 

будущего специалиста, способствующих и развитию его личности , и формирова

нию его экологической культуры и эколоrnческого сознания. 

Отталкиваясь от исследований В.И . Андреева, А.А. Вербицкого, В.Н. Кругли
кова, Т.С . Панина, Г.К. Селевко, А.М. Смолкина, Г.П. Щедровицкого, Г .И. Щуки

ной, В .А . Ясвина и др" мы выделили ряд факторов и условий, призванных создать 

активную обучающую среду, повысить эффективность экологической подготовки 

студеитов техническоrо вуза, а также реализовать основные идеи и положения 

личностно-орнентированного обучения. К ним были отнесены: моmвацня студен

тов; индивидуализация, гибкость и электнвность процесса обучения; сотрудниче

ство н взаимообучение студентов в коллективной деятельности; повышение эмо

ционально-личностной значимости процесса обучения; проблемное изложение 

учебного материала; творческий подход к учению; полимодальное обучение; диа

логовая деятельность; рефлексш; приемы «Метафора», «Эффект параллелизма», 

перекоднровання и символизации учебной информации; техники «Множественное 

описание» и «Стратегия ориентирования»; программные продукты и др. Данные 

элемеиты активной обучающей среды позволяют преподавателю, обращаясь к 

субъектному опьrrу студентов, влиять на коррекцию всех компонентов системы их 

экологической подготовки; формировать у них умение моделировать деятель

ность, способствовать ее результативному завершению, самостоятельно анализи

ровать ошибки, расширять варнаиты решения учебных и реальных проблем. 

В соответствие с тем, что профессионально-ориентированная экологическая 

подготовка студентов технического вуза представЛJ1ет собой динамичную систе
му, характеризующуюся сложной структурой, отбор форм организации их учебно

познавательноА де11Тельности производился нами таким образом, чтобы, во

первых, в процесс коррекции и формирования были включены все компоненты 

данной системы, а во-вторых, осуществлялась ориентация обучающихся на усло

вия и особенности их будущей профессии. Поэтому в комплекс фор.w, включаю

щий элементы активизации образовательного пространства, вошли : лекции с эле

меитами диалоговой деятельности и проблемного обучения , лекции-пресс

конфереиции с участием специалистов предприятий и организаций, направленные 

на расширение системы знаний студентов; семинары-дискуссии, экскурсии и эко

логический монtп0ринг в рамках практических занятий, направленные на форми

рование у них системы эколо111ческих ценностей и субъектного отношенИJ1 к при

роде; углубленный экологический мониторинг, междисциплинарный экологоори

ентрированный проект, экспертиза реальных н проектируемых технических с11с

тем, научные объединения студентов и специалистов предпрИ11тий, сотрудничест

во с природоохранными организациями, эко:юrоориентированная производствен

ная практика, направленные на формирование ими моделей экологоориентиро

ванной профессиональной и природоохранной деятельности. 

Творческое осмысление рассмотренных вопросов позволило нам разработать 
модель профессионально-ориентированной экологической подготовки будущих 

инженеров, целью которой 11вляетс11 формирование у них экологической культуры, 

основанной на установках экоцентрической направленности (см. рис.) . 
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Во второй главе «Реал11зация модели профессионально-ориентированной 

эколоrnческоА подготовки сl)'дентов технического вуза» рассмотрены вопросы 

эффективной реализации разработанной модели, приведены результаты ее экспе

риментальной проверки, проана..1изированы итоги экспериментально

исследовательской работы . 

Выявление, анализ и осмысление особенностей профессиональной деятель

ности будущих инженеров позволили сделать вывод о том, что для повышения 

эффективности их экологической подготовки должен выполняться комплекс пси

холого-педагогических условий. В качестве основных из них выступают: 

• гуманизация процесса экологической подготовки в техническом вузе, его 

ориентация на личность студента (реализация положений личностно-ориентиро

ванноrо обучения, создание атмосферы сотрудничества и сотворчества, условий 

дпя индивидуального научного поиска студентов; обращение к их субъектному 

опьrrу; предоставление им возможности выбора индивидуальной образовательной 

траектории и способов осуществления учебной деятельности ; диалогичность и 

проблемность процесса обучения; активизация рефлексии ; реализация междисци

плинарного подхода, ориентаWUI студентов на самостояте.1ьное освоение дисцип

лины, профессионаnьная направленность обучения и др.); 

• формирование у студентов субъектного отношения к природе (организация 
их взаимодействия с природными объектами; сообщение позитивной информации; 

использование приемов субъектификации и др.); 

• ориентация на комплексный, междисциплинарный, полифункциональный 

характер содержания экологической подготовки в техническом вузе; 

• включение в практическую деятельность студентов заданий оценочного ха

рактера с целью формирования таких элементов системы его экологической под

готовки, как экспертные суждения и экологическое экспертирование; 

• использование комплекса фор~ и методов обучения, активно воздействую

щих на формирование всех компонентов системы экологической подготовки бу

дущих специалистов. 

Педагогический эксперимент, проведенный в рамках данного исследования, 

по своей структуре и содержанию соответствовал, согласно А .С. Сиденко, экспе

римеиrу IV уровня - эксперимектально-исследовательской деятельности. 

Независимой переменной экспериментально-исследовательской работы вы

ступила модель профессионально-ориентированной экологической подготовки 

студентов технического вуза; основными зависимыми переменными - уровни 

сформированности у будущих инженеров компонентов системы их экологической 

подготовки (основных компонеlfl'Ов их экологической культуры и ее базовой со
ставляющей - экологического сознания) ; дополнительными зависимыми перемен

ными - отношение студентов к учебе; продолжительность проведения ими учеб

ных экспериментов; творческая составляющая их учебной деятельности; предпоч

тение будущими инженерами тех или иных методов и форм обучения . 

Экспериментальной площадкой для проведения констатирующего экспери
мента стали: Елабужский филиал Казанского государственного технического уни
верситета им. А.Н. Туполева, Казанский государственный технический универси

тет им . А .Н . Туполева, Камская государственная инженерно-экономическая ака

демия (г.Набережные Челны), Казанский государственный энергетический уни

верситет, Ижевский государственный технический университет . 
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В констатирующем этапе эксперимента приняли участие 754 студекrа инже
нерно-технических специальностей технических вузов 11 курса обучения. Основ
ными методами исследования выступили тестирование, анкетирование, проектив

ное анкетирование, анализ и систематизация данных. методы математической ста

тистики, определение зависимостей, обобщение. Анализу подвергались следую

щие компоненты системы экологической подготовки студентов: когнитивный 

компонент - экологические знания; ценностно-ориентационный компонеит - мо

дальность и интенсивность субъектного отношения студеtrrов к миру природы 

(установки, личностные смыслы, фиксирующие смысловой опыт субъекта), эколо

гические представления, убеЖдеНИJ1, стереотипы; экологические ценности; моти

вация экологоориеитированного поведения; деятельностный компонент - актив

ность экологической позиции; эмоциональный компонент - обеспокоенность со

стоянием окружающей среды и экологическими проблемами. 

Результаты данного этапа эксперимента позволили установm-ь, что более 70% 
респондентов отличаются выраженным прагматизмом во взглядах на взаимоот

ношения с природой, убежденностью в том, что проблемы экологии должны ре

шать только специализированные государственные струКl}'Ры; будущие специа

листы не видят практической значимости экологических знаний и угрожающих 

последствий экологических проблем. Определение уровней сформированности 

компонентов системы экологической подготовки студентов технического вуза, 

раскрьггие взаимосвязи между полученными показателями позволили объединить 

их количественные характеристики в формуле, предложенной Е.Е. Письменной, и 

отнести экологическую подготовку будущих инженеров в целом только к низкому 

уровню (ЭП=О,31). 

Низкий уровень экологической подготовки характеризуется несформирован

ностью у студента познавательных интересов, локализацией основных экологиче

ских установок в рамках жизненно-практического уровня, фундаментом которого 

являются обыденные (бытовые) представления о природе и ее взаимоотношениях 

с человечеством. Будущие специалисты, экологическая подготовка которых отно

сится к данному уровню, не обеспокоены современными экологическими пробле

мами, в своих поступках практически не руководствуются экологическими прин

ципами. 

Экологическая культура данной группы студентов характеризуется отсутст

вием глубоких теоретических знаний, прагматическим отношением к природе, 

восприятием ее в качестве объекта, установками на эксплуатацию окружающей 

природной среды и ее ресурсов, неразвитостью мотивации экологической дея

тельности, неосознанностью своей зависимости от состояния природы, не доста

точно развитой эмпатией, несформированной системой экологических ценностей, 

что соответствует антропоцентрической (технокра-ntческой) культуре. 

Следует отметить, что нам не удалось определить «нулевой11 или близкий к 

нулю уровень экологической культуры, экологического сознания или поведения. 

Результаты эксперимекrа подrвердили необходимость совершенствования 

экологической подготовки будущих инженеров с целью усиления экоцентриче

ских составляющих в их экологической культуре и экологическом сознании. 

Экспериментально-исследовательская работа проводилась на базе Елабуж

ского филиала Казанского государственного технического университета им. А.И. 

Туполева на протяжении 3 лет. В качестве экспериментальных и контрольных бы
ли выбраны группы студентов 11 и Ш курса обучения (специальности «Технология 
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машиностроения», «Информационные системы в технике и технологиях» и 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий»). Всего - 360 студентов. 
В рамках эксперимеtrrа содержание лекционных занятий представЛJ1Лось в 

полисенсорном виде с обращением к субъектному опьпу студеfП"ов. Сообщения 

студентов и содержание лекций прорабатывались с применением техники «Мно

жественное описание». Фрагменты лекций духовно-нравственной, воспитательной 

направленности сопровождались использованием приема «Метафора». Лекции в 

большинстве случаев носили диалоговый характер, и при этом последовательно 

создавались проблемные ситуации. Также проводились лекuии-пресс

конференuии с привлечением специалистов (экологов, инженеров, экономистов и 

др.). Самостоятельная работа студентов была основана на увеличении количества 

их действий по перекодированию изучаемой информации и на ориентации их на 

практическую и исследовательскую деятельность с использованием информаци

онных технологий и программных продукrов. Реализация принципа междисцип

линарноспt осуществлялась в работе по созданию студекrами экологоориентиро

ваиного междисциrтинарного проекта, сопровождающегося оценкой его эконо

мической эффективности и первичной экологической экспертизой . Полноценность 

полисенсорного представления изучаемого материала достигалась проведением 

экскурсионных занятий. Семинары основывались на субъектности, проблемности 

и гетерогенности рассматриваемых тем, применении элементов игровых техноло

гий, использовании техники «Множественное описание» при построении дискус

сий. Практические работы предполагали освоение студентами методов экологиче

ского мониторинга и создание условий для моделирования ими ситуаций экологи

ческого состояния а1Пропогенных комплексов, применение заданий оценочного 

характера, использование в работе компьютерных имитационных моделей, прове

дение практики на промышленном предприятии с первичной экспертизой техни

ческнх систем, самостоятельный выбор студентами способа выполнения заданий и 

представления результатов работы. При проведении учебных экспериментов на 

занятиях данного типа использовалась «Cтpaтenui ориентирования» в проблемном 

учебном пространстве. В качестве дополнительных форм организации учебной 

деятельности студеНтов рассматривались их работа в научных объединениях про

мышленных предприятий города, сотрудничество с природоохранными организа

циями и участие в их эколоmческой и просветительской деятельности. 

Основными методами исследования выступили: наблюдение, анализ работ 

студентов, тестирование, анкетирование, проективное анкетирование, анализ и 

систематизация данных, определение зависимостей, обобщение. Резу.1ьтатом экс

периментально-исследовательской работы стало определение уровней сформиро

ванностн когнитивного, элементов ценнос11ю-ориектаuионноrо (модальность и 

и1Пенсивность субъектного отношения студента к природе; экологические ценно

сти; экологические представления и убеждения; обеспокоенность состоянием при

родной среды; мотивация экологоориентированной деятельности) и деятельност

ного (активность экологической позиции; владение стратегиями и технологиями 

природоохранной деятельностн, уменне осуществлять первичную экологическую 

экспертизу; участие в мероприятюrх экологической направленности) компонентов 

системы экологической подготовки студе1Пов. Итоги следующие: характеристики 

сформированности рассмотренных компонентов экологической подготовленносrи 
студентов экспериме1Пальных групп (ЭГ) оказались выше результатов, получен

ных в КО!Прольных группах (КГ), что представлено в табл. 1, 2 и 3. 
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Таблица 1 
Уровни сформированностн когнитивного компонента системы экологической 

подготовки студентов ЭГ и КГ по результатам экспериментально-исследова

тельской работы в сравнении с данными констатирующего эксперимента (КЭ) 

Группы У оовни сdЮDмиоованности когнитивного компоне!П'а 
Очень ВЫСОКИЙ Достаточно высокий Средний Низкий Очень низю1й 

Кf(%) о 40 50 10 о 
ЭГС%) 20 60 15 5 о 
КЭt%) о 1,5 11 69,5 18 

Сравнение полученных в эксперименте значений взвешенных средних ариф

метических по данному признаку показывает, что в ЭГ численная характеристика 

сформированности когнитивного компонента системы экологической подготовки 
студентов оказалась на 24% выше, чем в КГ. 

Таблица 2 
Уровни сформированности uенностно-ориентационного компонента системы 

экологической подготовки студентов в ЭГ и КГ по результатам экспериментально

исследовательской работы в сравнении с данными констатирующего эксперимен
та (КЭ) 

Студенты(%) У оовни СсБоnмнnованности ценностно-оnиентационноrо компонента 
Очень высокий Высокий Соедний Низкий Очень низкий 

КГ7%) о 47,4 44,7 7,9 о 
ЭГ(%) 16,2 70,3 13,5 о о 
КЭ(%) о 14 32 34 20 

Сравнение полученных данных по сформированности ценностно-ориентаци

онного компонента системы эко!lогической подготовки будущих инженеров пока

зывает, что в ЭГ его численнаJ1 характеристика на 46% выше, чем в КГ. 

Таблица 3 
Уровни сформированности активности экологической позиции студентов в 

ЭГ и КГ по результатам экспериментально-исследовательской работы в сравнении 
с данными констатирующего эксперимента (КЭ) 

Студенты(%) Уоовни С!Ьоnмиnованности активности экологической позиции 
Очень высокий Высоки!! ' Соедний Низкий Очень низки!! 

КГ(%) 6 50 1 34 7 3 
ЭГlо/о) 22 71 1 7 о о 
КЭ-(%) о 12 l 35 42 11 

Сравнение полученных значений свидетельствует о том, что в ЭГ численная 

характеристика сформированности активности экологической позиции студентов 

на 43,7% выше, чем в КГ. 
Портфолио междисциплинарных проектов позволили сравнить уровни владе

ню1 студентами ЭГ и КГ стратегиями и технологиями природоохранной деятель-
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ности. Взвешенная средня1 арифметическая этого показателя оказалась равной 3,4 
бaJUJa (при максимуме - 5 баллов) в КГ, что характеризует владение данными тех
нологиями только на уровне экономии природных ресурсов с целью продления их 

использования будущими поколениями, и 4,5 балла в ЭГ, что подтверждает владе
ние их представителями способами переноса экологических знаний на деятель

ность в реальных жизненных и производственных с~пуациях. 

Первичная экологическая экспертиза студентами технических и технологиче

ских систем по результатам производственной практик.и, а также своих проектов, 

показала, что у представителей КГ практически отсуrствует умение оценивать 

экологичность даже собственных проектов, тогда как обучающиеся в ЭГ смогли 

оценить личные проекты и предложить пути их совершенствования в связи с вы

явленными несоответствиями развитию природы или здоровью человека, а также 

выявить несоответствия в документах ранее проведенных экспертиз. 

Если рассматривать участие студентов в работе научных объединений, функ

ционируюших на базе промышленных предприятий, то следует констатировать, 

что из представителей КГ в период с 2006 г. по 2009 г. в них не состоял ни один 
студент. Из представителей же ЭГ посто1нными членами таких объединений вы

ступали 17 студентов, причем 4 из них были приглашены для работы в них на до
говорных условиях. Кроме того, 22 студента ЭГ сотрудничали с дирекцией На
ционального Парка «Нижняя Кама» и выступали волонтерами в его акциях. 

Объединение численных характеристик сформированности отдельных ком

понентов в единой формуле (по Е.Е. Письменной) позволило отнести уровень эко

логической подготовленности студентов КГ к среднему (ЭП=О, 73), поскольку она 
характеризуется наличием определенных экологических знаний и представлений о 

ценностях, которые должны лежать в основе отношения человека к природе, но 

невысокой активностью в экологической деятельности и остаточным прагматиз

мом во взглядах на природу. Экологическая культура данной группы студентов 

характеризуется наличием эколого-професснональных знаний, умений и навыков, 

но нечетко выраженным субъектным отношением к природе, недостаточно разви

той эмпатией и мотивационной сферой, что позволяет отнести ее к промежуточ

ному типу, сочетающему в себе а~пропоце~прюм с экоце~призмом. 

Уровень экологической подготовки студентов ЭГ- очень высокий (ЭП=О,97), 

что подтверждается наличием у них системы фундаментальных теоретических 

знаний, глубокими представлениями о нормах и принципах природоохранной дея

тельности. Знания и представления студентов ЭГ интериоризированы, отрефлек

сированы, выступают содержанием системы их ценностей и находят свое вопло

щение в многообразии эколоrоориентированной деятельности будущих специали

стов. Их экологическая культура характеризуется развитостью мировоззренческих 

основ, экоце~прическим экологическим сознанием, совокупностью экологических 

и природоохранных представлений, осознанием роли человека в мире, его ответ

ственностью за собственный свободный выбор, интенсивным экологоориентиро
ванным поведением, четко выраженным нравственно-ориентированным мышле

нием, развитой мотивационной сферой, направленностью на саморазвитие, спо

собностью к сопереживанию. 

Результаты Федеральных Интернет-экзаменов, проводимых в Елабужском 
филиале КГТУ нм. А.Н. Туполева в 2006 - 2009 г.г., подтверждают данные экспе
римента. Тестируемые сrуденты IV курсов, изучавшие экологию на 11 курсе в экс
перимеtпаЛьных группах, на 92% освоили все ее дидактические единицы, превы-
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сив по 6 дидактическим единицам из 7 обобщенные результаты тестирования бо
лее 8344 студентов из 174 вузов РФ. Кроме того, у данных представителей наблю
далась положительная динамика по всем вьщеленным дополнительным зависи

мым переменным экспериментально-исследовательской деятельности. 

Достоверность полученных результатов эксперимента подrвердили также и 

показатели математической статистики - взвешенные средние арифметические, 

дисперсия, коэффициенты корреляции и Q-критерий Розенбаума. 

Таким образом, результаты формирующего этапа эксперимента позволяют 

сделать вывод о том, что положительная динамика изменения уровней сформиро

ванности компонентов системы профессионально-ориентированной экологиче

ской подготовки студентов в экспериме~rrальных группах носит согласованный 

характер, а разработанная нами модель может бьrrь эффективно использована в 

системе профессиональной подготовки будущих инженеров. 

В заключении представлены обобщенные результаты исследования: 

l. Одним из условий перехода современного общества на путь устойчивого 
развития выступает необходимость совершенствования системы экологической 

подготовки будущих специалистов технического профиля как основных предста

вителей техносферы; системы направленной на повышение их экологической об

разованности, формирование у них экологической сознательности, активной соци

альной и профессиональной экологической позиuии, т.е. на формирование эколо
гической культуры экоцентрического типа. 

Ведущими и доминирующими в экологической культуре будущих инжене

ров должны стать установки экоцентрического характера, основными из которых 

являются: признание высшей ценностью жизни в любом ее проявлении; осознание 

необходимости коэволюции человечества и природы; представление о человеке не 

как об обладателе и покорителе природы, а как о лице, ответственном за совмест

ное существование этих двух мегасистем; уrверждение этернизма в качестве эко

лоrическоrо императива; ориентированность на комплексное решение экологиче

ских проблем; видение разв1Пия техносферы в создании экологичной и ресурсос

берегающей техники и технологий и др. 

2. Формирование таких характеристик у будущих специалистов становится 
возможным в условиях активной и творческой обучающей среды, способной од

новременно реализовать личностный потенциал студентов и сформировать у них 

адекватную социальным запросам экологическую культуру. Активизация процес

са профессионально-ориентированной экологической подготовки будущих инже

неров обеспечивает не только повышение эффективности усвоения студентами 

учебного материала, но и их интеллектуальное, нравственное, социальное разви

тие, стремление к достижению успехов в учении и самореализации, а также реали

зует индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении. 

3. Разработанная модель профессионально-ориентированной экологической 

подготовки будущих инженеров реализована на практике. Проверка ее эффектив

ности осуществлялась с помощью комплекса диагностических методик, направ

ленных на определение уровней сформированности компонентов системы эколо

гической подготовки студентов (экологические знания, модальность отношения к 

природе; экологические ценности и представления; обеспокоенность экологиче

ской ситуацией; мотивация экологоориентированной деятельности; активность 

экологической позиции; владение стратеrиJ1ми природоохранной деятельности, 

умение выполнять первичную экологическую экспертизу). 
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Результатом проведенной экспериментально-исследовательской работы спL1и 

позитивные изменения в уровнях сформированности всех компонентов системы 

экологической подготовки студентов экспериментальных групп по сравнению с 

результатами представителей контрольных групп и показателями констатирующе

го эксперимента, что подтверждает эффективность разработанной нами модели и 

целесообразность ее использования в профессиональном образовании специали

стов технического профиля. 

Вместе с тем, проведенное исследование обозначило направления дальней

шего совершенствования процессов экологической подготовки и формирования 

экологической культуры у будущих специалистов технического профиля. Одно из 

них заключается в разработке методики выполнения студентами раздела «Безо

пасность и экологичность производственных процессов» в дипломных проектах. 

Другое направление связано с усилением реализации междисциплинарного под

хода в подготовке будущих инженеров. Поэтому мы намереваемся выйти с пред

.1ожением в Министерство образования и науки РФ о введении эко:югической со

ставляющей в содержание специальных дисциплин в технических вузах. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в сле

дующих публикациях: 
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