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В динамичном современном мире про-
исходит смена цивилизационных парадигм, 
обусловленная глобальными вызовами, в том 
числе экологическим кризисом. В условиях 
глобализации экологических проблем, с од-
ной стороны, становится первостепенным 
фактором переосмысление традиционных 
ценностно-мировоззренческих установок, 

определяющих отношение к природе, меру 
ее преобразования,  образ жизни людей, фор-
мирование экологически взвешенных потреб-
ностей [1]. С другой стороны, для обеспече-
ния выживания человечеству необходимы 
кардинальные инновационные изменения, 
причем как в технической и экономиче-
ской областях, так и в  культурной политике, 



и особенно в образовании [1]. Таким образом, 
существующие риски требуют модернизации 
системы образования, в частности поиска 
новых подходов к проектированию содержа-
ния дополнительного профессионального 
образования с учетом его экологизации. Вы-
делим следующие основные этапы достиже-
ния этой цели: 

– обосновать, что идеи устойчивого раз-
вития сегодня являются мировым вектором 
развития образования; 

– осмыслить новое понимание феномена 
экологизации образования, включая и допол-
нительное профессиональное образование; 

– выявить методологический подход, ко-
торый станет основанием для экологизации 
содержания образования учителей, а именно — 
социокультурный подход; 

– дать определение понятию «социо-
культурная направленность» в применении 
к экологизации содержания дополнитель-
ного профессионального образования. 

Модернизация образования, на наш 
взгляд, связана с мировым глобальным век-
тором развития образования в XXI веке, т. е. 
с идеями устойчивого развития (УР). Соглас-
но подписанной Россией Европейской стра-
тегии (ЕЭК ООН, 2005) по образованию для 
устойчивого развития (ОУР), нужно «перейти 
от передачи знаний и навыков, необходимых 
для существования в современном обществе, 
к формированию у молодежи готовности 
жить в мало предсказуемом будущем мире, 
в быстро меняющихся социоприродных усло-
виях». Укоренение нового миропонимания 
в современном обществе может быть обеспече-
но только благодаря образованию (Саммит 
ООН по УР, 2015). Современное экологиче-
ское образование выступает теоретической 
основой, а  ключевой задачей становится такое 
обеспечение, когда «все учащиеся приобре-
тали знания и навыки, необходимые для со-
действия устойчивому развитию, в том числе 
посредством обучения по вопросам устойчи-
вого развития и  устойчивого образа жизни…»  

[2]. Для решения этой задачи, безусловно, 
нужны подготовленные педагоги. Поэтому 
актуальным остается высказывание акаде-
мика Н.Н. Моисеева о том, что «сегодня от 
учителя в первую очередь зависит не только 
судьба цивилизации, но и сохранение чело-
века на планете» [3]. 

В России утверждена программа «Осно-
вы государственной политики в области 
экологического развития России на период 
до 2030 года»1, принят Указ Президента 
«Основы государственной культурной по-
литики»2. В этих документах ставятся задачи 
экологического образования в период всей 
жизни человека, формирования его эколо-
гической культуры, как ведущее условие пе-
рехода страны к устойчивому экологически 
безопасному развитию. Эти задачи также 
заявлены в требованиях ФГОС к результа-
там освоения образовательной программы 
основного общего образования, к ее струк-
туре и условиям реализации. Подходы к вы-
полнению требований системно изложены 
в содержании Концепции общего экологиче-
ского образования для устойчивого развития 
(2010). Согласно Концепции, современное 
экологическое образование — это образование 
для устойчивого развития общества, которое 
носит интегрированный, естественнонауч-
ный гуманитарный характер, рассматривает 
вопросы социальной экологии, экологии че-
ловека, глобалистики, обладает мировоззрен-
ческой, аксиологической направленностью, 
имеет методологический смысл (ориента-
цию). 

В соответствии с Планом действий по реа-
лизации «Основ государственной политики 
в области экологического развития РФ на пе-
риод до 2030 г.» (Распоряжение Правительства 
РФ от 18 декабря 2012г. № 2423-р, п. 72.)3, уже 
с 2020 г. будут запущены в образовательный про-
цесс программные и учебно-методические ма-
териалы, ориентированные на экологическую 
подготовку школьников к участию в строитель-
стве новой модели экономики страны. 

1  URL: http://ecopalata.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_2030.pdf 
(дата обращения 24.08.2020)

2  URL:https://culture.gov.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf (дата обращения 24.08.2020)
3  URL: http://government.ru/docs/all/85486/ (дата обращения 25.08.2020).

114                         Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (27) 2020

Педагогическая система координат: образование, воспитание, развитие человека



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (27) 2020 115

Халудорова Л. Е.

Платформой реализации ОУР во мно-
гих странах мира, как и в России, выступает 
непрерывное экологическое образование. 
По сути это новый социальный заказ, акту-
альный для всех структур системы экологи-
ческого образования, заказ прежде всего на 
подготовку и повышение квалификации пе-
дагогов [1].  

В контексте изложенного выше эколо-
гизация содержания дополнительного про-
фессионального образования в интересах УР 
обусловливает формирование нового миро-
понимания, образа жизни. Культура УР опи-
рается на современную научную картину 
мира, на ценности экологически устойчивого 
развития и предполагает умение выявлять 
в окружающем мире взаимосвязи природ-
ных, экономических и социальных процес-
сов прошлого, настоящего и будущего, в гло-
бальном, локальном и личностном плане, 
а также использование опыта практических 
действий в интересах УР местного сообще-
ства. Все эти факторы выводят сферу эколо-
гизации содержания образования за пределы 
естественнонаучной области. Новое направ-
ление экологического образования ОУР ― 
не отменяет, а дополняет классическое об-
разование в области биоэкологии и геоэко-
логии, существенно изменяя представления 
о целях и методах экологизации учебного 
процесса, о содержании экологической ком-
петенции учителя и роли в ее формировании 
профессионального образования [1]. Таким 
образом, экологизация содержания образо-
вания как процесс включения в него есте-
ственнонаучных экологических знаний — 
понятий, принципов, законов — уже не мо-
жет считаться достаточной для решения за-
дач экологического ОУР [1].  

Экологизация в интересах устойчивого 
развития, по мнению Н. М. Мамедова, только 
тогда будет успешной, когда социокультур-
ные идеи, принципы нового типа отношений 
человека с природой проникнут в содержание 
всех учебных дисциплин, во все образова-
тельные области, во все элементы среды и 
уклада жизни образовательной организации 
[1], виды ее деятельности и уровни подготов-
ки специалистов различного профиля [4]. 

Экологическое ОУР — не отдельный пред-
мет, а цель и смысл всего образования, и оно 
может быть реализовано только в случае 
многопредметной модели экологизации 
содержания. Понимая грандиозность [1] 
задачи формирования нового типа культу-
ры отношения человека с окружающим его 
миром, важно определить потенциальный 
вклад в ее решение исторически сложив-
шегося феномена экологизации содержа-
ния образования на разных уровнях обуче-
ния человека [5, 6].  

Анализ реального состояния дел в совре-
менной школе показывает, что подавляющее 
большинство учителей не видит отличия эко-
логизации в ее классическом понимании от 
экологизации, связанной с продвижением 
в содержание образования идей устойчивого 
развития. Экологизация содержания допол-
нительного профессионального образования 
учителей продолжает носить естественнона-
учный характер, центрирована на идеях при-
родоохранного образования и строится на 
информационно-иллюстративной основе. 
Экологическая культура по-прежнему рас-
сматривается в узком смысле, как культура 
отношения к природным объектам, и в ос-
новном — с ресурсной точки зрения. Между 
тем дополнительное профессиональное обра-
зование обладает большой возможностью мо-
бильного реагирования на вызовы времени, 
на дефициты учителей, способностью опера-
тивного отражения инновационных идей 
гуманизации образования, возможностью 
создания условий для социального парт-
нерства и местного сообщества по выполне-
нию программ УР. Для реализации этого по-
тенциала дополнительному профессиональ-
ному образованию требуется переосмысление 
методического обеспечения не столько эколо-
гизации его содержания, сколько экологиза-
ции содержания повышения квалификации 
учителей. Это означает решение дидактиче-
ских проблем, возникающих в связи с измене-
нием философско-мировоззренческих осно-
ваний, придание содержанию социокультурной 
направленности и неизбежный в связи с этим 
пересмотр состава всех компетенций учителя  — 
и общекультурных, и профессиональных, — 



исходя из новой социокультурной миссии 
экологического образования [1].   

Перейдем к теоретическому решению 
обозначенной проблемы и рассмотрим  по-
нятие «социокультурный подход в образова-
нии». Изучение истории развития этого по-
нятия можно начать с трудов П. Сорокина. 
Личность, общество и культура, по мнению 
П. Сорокина, выступают как «неразрывная 
триада» [7]. Исторические основания этого 
понятия также нашли отражение в трудах 
Н.А. Корфа, Е.А. Звягинцева, В.И. Чарно-
лусского, Н.Н. Иорданского, Н.В. Чехова, 
представителей школоведения, оформивше-
гося на рубеже XIX — XX вв. Основной 
целью создания этой области знаний стало 
исследование и развитие школы как живого 
организма, связанного с природными, геогра-
фическими, социокультурными, этнорегио-
нальными реалиями. В центр внимания по-
ставлена самоорганизация людей внутри и во-
круг школы. В период 1950 г. — 1980-е гг. 
известные в педагогике исследователи Э.Г. Ко-
стяшкин, С.Т. Шацкий продолжают рассмат-
ривать школьную жизнь в ее социальном и 
культурном контексте. Данный подход также 
основывается на культурно-исторической 
теории Л.С. Выготского. Интерес представ-
ляет его идея «культурного посредничества», 
выделяющая  символический контекст меж-
личностных взаимодействий и результи-
рующая осмысление того, как инструменты 
культуры выступают средством овладения 
человеком собственной психикой, созна-
нием, личностью [8]. На наш взгляд, речь 
идет о системе ценностных ориентаций, ко-
торая исторически формируется в обществе 
и усваивается человеком в процессе его со-
циализации [1].  

Исследования Л.С. Выготского продол-
жили А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, В.С. Биб-
лер, Ю.М. Лотман. За рубежом развивается, 
опираясь на научное наследие Л.С. Выгот-
ского, такое психолого-педагогическое на-
правление, как социальный конструкти-
визм (П. Бергер, Э.Гидденс, Т. Парсонс, 
М. Вебер и др.). Социокультурные факторы 
модернизации раскрыты в трудах А.А. Аузе-
на, А.Н. Архангельского, А.И. Ракитова. 

Прогноз социокультурной динамики сделан 
А.С. Ахиезером. Варианты социокультурной 
модернизации российского образования 
предложены А.Г. Асмоловым, А.М. Цируль-
никовым, В.С. Собкиным, Ю.В. Громыко. 

Предшественницей идей социокультур-
ного подхода является также педагогика со-
трудничества. Главной задачей ее представи-
телей (Ш.А. Амонашвили, С.Л. Соловейчик, 
И.П. Иванов, В.Ф. Шаталов, И.П. Волков 
и др.) стало создание школы, успешной для 
всех учеников. Предполагалось вовлекать 
детей в общий труд учения, вызывая у них 
чувство успеха, ощущение движения вперед 
и создавая атмосферу развития. 

Реализация идей социокультурного под-
хода продолжена в теоретических и практи-
ческих разработках, раскрывающих пред-
ставления  об укладе жизни школы как важ-
нейшем аспекте содержания образования 
А. Н. Тубельского, о со-бытийной детско-
взрослой образовательной общности В. И. Сло-
бодчикова, о культурных практиках детства 
Н. Б. Крыловой. 

Социокультурный подход трактуется 
А.М. Цирульниковым как научно-педагоги-
ческий. Суть его трактовки  состоит в том, 
что жизненное разнообразие признается 
важнейшим ресурсом, отправным момен-
том для анализа ситуации в целях выявле-
ния образовательных проблем и их реше-
ния, другими словами — основой развития 
образовательной практики. Одной из основ-
ных характеристик этого подхода является 
использование образования в качестве  ин-
струмента развития территории, а именно — 
решения социально-экономических и других 
жизненных проблем местных сообществ [9].  

Следовательно, «само понятие социо-
культурности предполагает отношение к об-
разованию как к опережающему, прогнози-
рующему институту развития общества. 
Возможны два принципиально разных под-
хода: или образование плетётся в хвосте об-
щества, решает задачу адаптации, воспроиз-
водства существующего образа жизни, либо 
— и здесь совсем другая логика — выполняет 
дерзкие, «окаянные» функции, предлагая те 
или иные проекты будущего. Образование 
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в социокультурном смысле — это проекти-
рование будущего» [10]. 

Далее отметим, что социокультурная на-
правленность дополнительного профессио-
нального образования учителей продиктована 
миссией и природой образования, которые 
формируют  гражданскую, этнокультурную 
и общечеловеческую идентичность образова-
ния в условиях полиэтнического, поликуль-
турного государства, транслируют традиции, 
ценности, нормы поведения в социуме, пред-
полагают овладение личностными, социаль-
ными и профессиональными компетенциями, 
развитие их потенциала, конструирование 
этических социальных норм. В связи с этим 
А.Г. Асмолов подчеркивает необходимость кон-
струирования образования как социальной дея-
тельности, которая определяет особенности 
построения гражданского общества и разви-
тия индивидуальности человека в динамично 
трансформирующемся мире [10]. 

Социокультурная направленность со-
держания дополнительного профессиональ-
ного образования связана с модернизацией 
образования. Модернизация образования 
в России оценивается многими учеными как 
незавершенный, как некий имитационный 
процесс. Дело в том, что российская модер-
низация ограничивалась экономической, 
технологической сферами, тогда как успеш-
ную модернизацию образования отличает 
прежде всего опора на культурные и цен-
ностные факторы [11]. Исходя из этого под 
социокультурной направленностью мы по-
нимаем методологический подход к фено-
мену экологизации, сущность которого со-
стоит во включении в содержание образова-
ния ценностей, смыслов и норм устойчивого 
развития общества в гармонии с природой. 
Подход предполагает выявление взаимосвя-
зей экологической культуры населения, эт-
нокультурного опыта, традиций националь-
ного и семейного образования, социальных 
отношений в местном сообществе как ос-
новы культуротворческой деятельности об-
учаемых, направленной в будущее ― на соз-
дание экологической культуры  устойчивого 
развития в тесной связи с социальными цен-
ностями и нормами. При этом  достижение 

личностных результатов в образовании счита-
ется приоритетным, поскольку используется 
как инструмент развития человеческого ка-
питала местного сообщества для решения 
жизненно важных социально-экономиче-
ских и экологических проблем [1].    

В заключение вышеизложенного  сде-
лаем вывод о том, что экологизация содержа-
ния дополнительного профессионального 
образования в интересах устойчивого разви-
тия будет успешной, если придать ей социо-
культурную направленность. Этот тезис под-
твержден  разработанной нами концепцией 
социокультурной направленности экологи-
зации содержания дополнительного образо-
вания и дополняющей ее многопредметной 
моделью социокультурной направленности 
экологизации содержания дополнительного 
образования для педагогических работников. 
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