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В статье рассматривается современное состояние проблемы развития экологической компетентности будущих педагогов в 

системе профессиональной подготовки педагогического вуза. На основании теоретического анализа педагогической, эколо-

гической, биологической и методической литературы определено понятие экологической компетентности педагога. Однако 

особое внимание авторы уделяют диагностике, результатам и анализу уровней развития экологической компетентности 

обучающихся в Самарском государственном социально-педагогическом университете. Рассмотрены уровни (высокий, 

средний, низкий) развития экологической компетентности будущего педагога. Собранные данные свидетельствуют о том, 

что студенты экспериментальной группы достигли по отношению к исходному уровню более высоких результатов в сфор-

мированности экологической компетентности, чем студенты группы контрольной. Проведенное педагогическое исследова-

ние установило, что экологическое образование и воспитание студентов педагогического университета в настоящее время 

происходит в недостаточной мере, а реализация мероприятий, целью которых является рациональное природопользование, 

охрана окружающей среды и ее мониторинг, становятся достаточно редким явлением в практической деятельности молоде-

жи. Экологическая компетентность отражает уровень профессионализма, качество профессиональной подготовки будущих 

специалистов, поэтому предполагает и овладение экологической культурой педагогов. 
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 Введение. Сегодня человечество находится у решающей черты, за которой – либо гибель природной среды 

и людей, либо формирование рациональных путей устранения экологической катастрофы. В настоящее время 

необходимы коренные перемены, радикальные изменения существующей экологической ситуации. Большин-

ство ученых-исследователей подчеркивают, что современная экологическая катастрофа стала проявлением кри-

зиса современного общества, чья деятельность направлена на повышение растущих потребностей индивида, без 

учета возможностей природных экосистем.  

  Образовавшаяся сегодня экологическая обстановка вынуждает ставить перед педагогической теорией и 

практикой задачу воспитания молодежи в духе исполнительного, рационального, природоохранного отношения 

к природе. Современное подрастающее поколение должно сознательно и обдуманно решать ключевые пробле-

мы землепользования, охранять окружающую среду, заботиться и бережно к ней относиться.  С детства необ-

ходимо целенаправленно воспитывать чувство долга и ответственности за дальнейшее состояние окружающей 

среды, чтобы данные требования превратились в аксиомы поведения каждого индивида [Лизунова Е.В., с. 202]. 

 Современное состояние окружающей природной среды определяется экологической безграмотностью че-

ловеческого общества и дефицитом примитивной экологической культуры [Гагарин А.В., с. 101]. Поэтому в 

число ключевых задач экологического образования и воспитания вошло развитие экологически культурной и 

экологически грамотной молодежи.  Ведущую роль в вопросах экологической компетентности будущих педа-

гогов играет вуз. В современной методике и практике обучения и воспитания будущих специалистов макси-

мальное внимание уделяется эффективному сочетанию многообразных организационных форм, приемов, мето-

дов, средств, технологий, что способствует более эффективному решению учебно-воспитательных задач вуза.  

История вопроса. В настоящее время в науке идут достаточно активные поиски истинного определения по-

нятия «экологическая компетентность». Многие отечественные исследователи считают, что экологическая 

компетентность представляет собой системное качество личности, которое отражает ее способность взаимодей-

ствовать в системе «индивид – окружающая среда». Экологическая компетентность опирается на усвоенных 

знаниях по экологии, умениях, навыках, аксиологических понятиях, экологически важных качествах человека и 

опыте экологической деятельности. Однако применительно к профессиональной педагогической деятельности 

сущность экологической компетентности, по словам доктора педагогических наук, профессора Л.В. Панфило-

вой, состоит в «теоретической и практико-ориентированной готовности преподавателя к осуществлению эколо-

гического образования и воспитания обучающихся» [Нелюбина Е.Г., с. 7].   
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Доцент Е.Г. Нелюбина трактует экологическую компетентность преподавателя как «знание базы естествен-

ных наук, экологии и экологического образования и воспитания, способность к деятельности, направленной на 

охрану окружающей среды и признание особой ценностью жизни, экологических благ и здоровья личности» 

[Нелюбина Е.Г., с. 8].  

Основополагающим фактором экологического образования и воспитания будущих учителей считается при-

рода. Именно взаимодействуя с ней, рассматривая ее объекты, изучая природные процессы и явления, студенты 

познают окружающую среду. Обучающиеся знакомятся с представителями царства растений и животных, изу-

чают место биотических и абиотических факторов в жизнедеятельности живых организмов, обязывающие их 

сохранять и беречь естественные богатства [Алексеева Е.В., с. 101]. 

Основную базу для развития бережного отношения к природной среде, экологической культуры будущих 

учителей обуславливает содержание лекционных, практических, лабораторных занятий, природоведческих экс-

курсий в педагогическом университете, включающих в себя знания о структурных уровнях природы, современ-

ных экологических проблемах (парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры, сокращение биологиче-

ского разнообразия флоры и фауны, опустынивание, обезлесивание и т. д.), о прогнозировании экологических 

последствий антропогенной деятельности, влиянии промышленных предприятий на окружающую среду и др.   

Педагогическое доказательство потребности развития экологической компетентности будущих учителей 

находит отражение в научных трудах большинства отечественных и зарубежных ученых – методистов, педаго-

гов [Мамедов Н.М., с. 12], [Мартыненко А.Г., с. 20], [Тарасюк О.В., с. 48], [Robert E, с. 32], [Hutmacher W., с. 

131] и др.). Отечественные и зарубежные исследователи подчеркивают, что для развития экологически актив-

ной личности будущего учителя нужно более активно формировать ориентацию вузовского образования на 

многопрофильную кооперацию знаний и повышение эффективности экологической подготовки выпускников 

педагогического университета [Васильева О.В., с. 77]. 

В педагогическом вузе экологическое образование и воспитание студентов выступает доминирующим усло-

вием развития квалифицированной и экологически воспитанной личности, применяющей принцип обдуманно-

го, осмысленного отношения к природе, способствующего развитию молодежи с экологоцентрическим типом  

мышления. 

Цель настоящего исследования – в теоретическом обосновании и проверке опытно-экспериментальным пу-

тем педагогических условий развития экологической компетентности будущих учителей.  

Методы исследования. Проведение эффективной работы, направленной на развитие экологической компе-

тентности будущих педагогов в системе профессиональной подготовки педагогического университета, немыс-

лима без тщательной диагностики – определения первоначального уровня компетентности будущих специали-

стов.  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе Самарского государственного социально-

педагогического университета (СГСПУ) на протяжении 2022-2024 учебного года. В исследовании приняли 

участие 445 студентов.  На первоначальном этапе будущим педагогам была предложена разработанная нами 

анкета «Экология для педагогов», которая включала в себя 20 вопросов.  Предложенные вопросы были направ-

лены на определение отношения будущих специалистов к значимости экологических проблем в современном 

мире.  

Пилотный этап педагогического исследования выявлял первоначальный уровень сформированности эколо-

гической компетентности у студентов с помощью опросников, различных методик и тестов. Далее планирова-

лось сопоставить результативность итогового тестирования с результативностью начального тестирования, за-

тем сформулировать выводы и предложить собственные пути выхода из сложившейся ситуации. 

Результаты исследования. При обобщении данных по всем показателям были получены следующие резуль-

таты: большинство студентов достаточно хорошо владеют экологическим понятиями и терминами, знают со-

временные методы биоэкологических исследований, историю становления экологии, позитивно относятся к 

окружающей среде. Но только 12% респондентов смогли сформулировать основные правила поведения в при-

родной среде, перечислить экологические опасности, с которыми они могут столкнуться. На вопрос «Какими 

конкретными способами Вы можете изменить сложившуюся современную экологическую ситуацию?» 79% 

будущих педагогов затруднялось ответить, 81% хотели бы повысить свои знания в области сохранения и воз-

обновления природных ресурсов, охраны окружающей среды и биоты, природоохранной деятельности. Выяв-

ленные данные свидетельствуют, что многие студенты имеют достаточно низкий уровень экологических 

знаний, умений и навыков.  

Исходный уровень экологической компетентности студентов определялся нами согласно следующим ком-

понентам: когнитивный, мотивационный и практический. С целью определения уровня сформированности ко-

гнитивного и практического компонентов применялся разработанный нами комплексный опросник. Данный 

опросник предназначен для диагностики интенсивности субъективного отношения к окружающей среде. Для 

диагностирования мотивационного компонента мы воспользовались «Вербальной ассоциативной методикой 

«ЭЗОП» (авторы В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо). Она определила вид конкретной установки и мотивации в связи с 

окружающей средой. 

Мы выделили три уровня экологической компетентности у будущих учителей: высокий, средний, низкий. 
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После обработки полученных результатов был сделан вывод, что большая часть будущих специалистов 

имеют низкий уровень экологической компетентности.  

Последующим этапом исследования стало осуществление формирующего эксперимента, основная цель ко-

торого – выявить результативность использования разработанного нами интегративного спецкурса «Основы 

экологической компетентности», ориентированного на повышение уровня экологической компетентности у 

бакалавров. Результативность применения данного спецкурса рассматривалась на заключительном этапе иссле-

дования. На нем устанавливался уровень всех показателей сформированности экологической компетентности у 

студентов, а затем обрабатывались полученные данные, анализировались результаты полученного исследова-

ния, оформлялись выводы и разрабатывались рекомендации.  

Для повышения уровня экологической компетентности бакалавров СГСПУ нами была разработана автор-

ская рабочая программа спецкурса «Основы экологической компетентности», которая направляет преподавате-

ля на системный подход в экологическом образовании и воспитании будущих педагогов. Разработанные нами 

темы программы достаточно прочно взаимосвязаны. Заключительные темы каждого раздела становятся итогом 

предыдущих, что очень важно. Звенья рабочей программы используют проблемный подход в экологическом 

образовании и воспитании, дающий возможность адекватно систематизировать учебный и научный материал. 

Блоки программы рассчитаны на многократное повторение содержания на всех уровнях подготовки. В разрабо-

танной нами рабочей программе выделено три уровня. 

На первом уровне будущие специалисты знакомятся с миром окружающей среды, с точки зрения равновес-

ного восприятия мира живого. Программа включает в себя темы, которые знакомят будущих специалистов с 

многообразием компонентов природы. Например, неживая природа (разделы «Вода», «Воздух», «Солнце»), 

живая природа («Флора», «Фауна»). 

На втором уровне будущие педагоги изучают современные экологические проблемы человечества (парни-

ковый эффект, озоновые дыры, кислотные дожди, обезлесение, опустынивание и др.), влияние экологии на здо-

ровье человечества, пути выхода из глобального экологического кризиса и катастрофы. 

На третьем уровне студенты анализируют ключевые вопросы взаимоотношений человека с природной сре-

дой, а также основные пути установления гомеостаза между ними. Необходимо учитывать, что педагог опира-

ется на уровень сформированных компетенций, полученных студентами при изучении материала на первом и 

втором уровнях.  

Следует отметить, что разработанная нами программа включала в себя ряд природоведческих экскурсий, 

например, «Парк моей надежды», «Осенние изменения в жизнедеятельности растений» и др., а также ряд науч-

но-исследовательских проектов («Экология вокруг нас», «Биоэкологические методы исследования», «Значение 

полимеров в жизни человека» и т. д.), эколого-психологический тренинг, опыты, эксперименты, экологические 

акции, дидактические игры.  

Использование рабочей программы «Основы экологической компетентности» предполагает формирование 

преподавателем вуза развивающей образовательной среды, комплексный подход в образовании и воспитании 

студентов в педагогическом университете. Разработка данной программы является одним из способов форми-

рования собственной продуктивной деятельности будущих специалистов.  

По завершению реализации программы нами был проведен контрольный этап педагогического эксперимен-

та, на котором использовались те же диагностические методики. Результаты педагогического эксперимента в 

контрольной и экспериментальной группах были проанализированы и представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Результаты педагогического исследования (The results of the pedagogical research) 
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Основная масса респондентов, которая имела низкий уровень экологической компетентности, перешла на 

средний уровень, в то время как студенты, которые имели средний, оказались в категории высокого уровня.   

Полученные результаты дают возможность констатировать педагогическую целесообразность разработан-

ной нами рабочей программы «Основы экологической компетентности» для студентов педагогического вуза. 

Истинность полученных результатов подтверждена с помощью статистических методов проверки гипотезы. 

Для проверки достоверности полученного вывода использовался статистический критерий знаков. Степень до-

стоверности составляет 98,5%.   

Выводы. Результаты проведенного педагогического эксперимента показали повышение уровня экологиче-

ской компетентности будущих специалистов в педагогическом университете благодаря применению авторской 

рабочей программы спецкурса «Основы экологической компетентности». Вуз – это один из доминирующих 

социальных институтов действенной интеграции знаний об окружающем мире, источник формирования обще-

ственной среды, благоприятствующей развитию экологического сознания. Система организации экологическо-

го образования и воспитания в современном вузе обязана включать в себя сумму элементов (социальных, есте-

ственнонаучных, предметных, технологических), каждый из которых должен выполнять свою роль в развитии 

экологической компетентности будущих специалистов.  
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This article examines the current state of the problem of developing environmental competence of future teachers in the system of 

professional training of a pedagogical university. Based on the theoretical analysis of pedagogical, environmental, biological and 

methodological literature, the concept of environmental competence of a teacher is defined. However, the authors pay key attention 

to the diagnostics, results and analysis of the levels of development of environmental competence of future teachers in the system of 

professional training of a pedagogical university. The levels (high, medium, low) of development of environmental competence of a 

future teacher are considered. The presented data indicate that the students of the experimental group achieved higher results in the 

formation of environmental competence in relation to the initial level than the students of the control group. Our pedagogical study 

has established that environmental education and upbringing of students of a pedagogical university is currently insufficient, and the 

implementation of measures aimed at rational use of natural resources, environmental protection and its monitoring are becoming 
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quite a rare phenomenon in the practical activities of the younger generation. Environmental competence reflects the level of profes-

sionalism, the quality of professional training of future specialists, and accordingly presupposes mastering the environmental culture 

of teachers. 
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