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дальнейших исследований, направленных на изучение дифференциальных 

профилей экспрессии генов и выявление генетических биомаркеров фиброза для 

прогноза его развития, диагностики и разработки антифиброзных препаратов.  
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Abstract: the features and prospects of the formation of environmental education, self-

education and environmental culture of a modern teacher are considered. The importance of 

introducing students of pedagogical universities to environmental culture is noted. 

Key words:  environmental culture, environmental education. 

 

Человечество стоит перед выбором нового пути развития цивилизации, в 

основе жизнедеятельности которого будет лежать этика разумной 

самодостаточности и моральной ответственности за сохранение биосферы. В 

данной связи экологическое образование, ориентированное на развитие 

экологического сознания и культуры во всех слоях общества, должно внести 

существенный вклад в установлении баланса между обществом и природой. 

Эколого-педагогическое образование, призвано сыграть решающую роль в 

становлении новой экологической парадигмы развития общества, поскольку 

главной функцией учителя является трансформация новой идеологии и 

культуры, пробуждение у подрастающего поколения тревоги за будущее Земли, 

формирование экологического мировоззрения и навыков экосоциального 

поведения. Для этого учитель сам должен являться носителем экологической 

культуры  [1]. 

Конкретно экологическое образование выполняет следующие функции: 

становление экологического сознания, формирование экологической 

компетентности, а также деятельностное отношение учащихся к основным 

экологическим проблемам. 

В настоящее время дискутируется отношение ко многим подходам, 

касающимся экологического образования. Нас прежде всего интересует 

педагогическое образование, поскольку непременным условием формирования 

педагогами личности учащегося в условиях глобального экологического кризиса 

и постчернобыльского синдрома должно стать осознание экологических 

императивов. 

Цель работы современного педагога – обеспечение трансформации 

экологической культуры и экологического знания в культуру педагогического 

мышления и деятельности. Данная цель может быть достижима только при 

условии разработки новой экологической парадигмы педагогического 

образования, которая должна предусматривать условия создания такого 

системообразующего качества педагога как экологическая культура. Понятие 

экологическая культура педагога рассматривается с одной стороны как способ 

реализации сущностных сил человека, а с другой – как мера этой реализации в 

процессе экосоциального бытия в сфере педагогической деятельности. 

Термин «экологическая культура» был введен С.Н. Глазачевым в работе 

«Экологическая культура учителя» [2]. Под экологической культурой 

понимается система ценностно-ориентированных экологических знаний, 

деятельности и отношений, которая проявляется в духовности и поступках как 



Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи 
 

 

339 

часть общей культуры личности. Она реализуется во всех видах и результатах 

человеческой деятельности, связанных с познанием, использованием и 

преобразованием природы и общества.  

Экологическая культура рассматривается как важнейшая часть 

педагогической культуры. При этом, по мнению И.Н. Пономаревой, в 

содержании понятия экологической культуры можно выделить три составных 

элемента: определенный уровень экологических знаний; определенный уровень 

экологического сознания и поведения в природе; определенный запас 

практических умений и навыков в деле охраны природы [6]. Таким образом, 

формирование экологической культуры должно быть основано на познании, 

научно обоснованном использовании и сохранении природы как уникальной 

ценности. 

Объективность возможности обеспечения дидактической коррекции 

становления личности XXI века является новой социально-экологической 

функцией учителя. При этом экологический подход к достижению выбранной 

цели приобретает новую направленность, а именно: системное рассмотрение и 

изучение экологических явлений в их взаимосвязанности и взаимозависимости. 

Такой подход отличается от распространенного прежде всего тем, что он 

предполагает рассмотрение не отдельно взятых экологических реалий (бытовые 

и производственные потребности человека, различные проявления 

антропогенного воздействия, экологического кризиса и т.п.), а цельный 

глобальный анализ и рассмотрение экологической обстановки.  

Насущной задачей при профессиональной эколого-педагогической 

подготовке преподавателя высшей и средней школы прежде всего является 

разработка теоретико-методологических основ формирования экологической 

культуры. При этом формирование понятия экологическое, категории, 

подразумевающей целостность мира и человека, вписанность человека в 

универсум, его динамику, является доминирующим при определении 

экологической парадигмы педагогического образования. 

Экологизацию педагогического образования можно рассматривать как 

принцип, активно использующийся при выработке новой стратегии образования. 

Экологизация образования предполагает не возврат к более простой по 

сравнению с существующей структуре, не упрощение, «возвращение» к природе 

или в исходное почти природное первобытное состояние, но создание более 

сложной структуры, в которой были бы отражены все связи — пространственные 

и временные. 

До сих пор остаются актуальными слова О. Леопольда о проблеме охраны 

окружающей природы, сказанные им еще в 30-х гг. XX в.: «Несмотря на почти 

сто лет пропаганды, развитие этой охраны идет черепашьим шагом, и 

ограничивается главным образом благочестивыми вздохами на бумаге и 
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красноречием на съездах и конференциях... Обычно рекомендуется всемерно 

расширять экологическое просвещение» [3, с. 121]. Спорить этим не приходится. 

Н.Н.Моисеев, разрабатывавший основы экологического образования, прямо 

указывал, что важно «внедрить в сознание людей понимание абсолютной 

необходимости выполнения установленных правил взаимоотношения природы 

и общества – это задачи, которые способны решить только люди высокой 

гуманитарной культуры. Так рождается объективная необходимость в 

подготовке учащихся, получивших достаточно широкое гуманитарное 

образование, и обладающих достаточным кругозором в области естественных 

наук» [5, с. 14]. 

Экологическое образование содействует развитию новой образовательной 

парадигмы, утверждающей принцип гуманизма, – признание приоритета 

природных факторов человеческого бытия перед социальными. 

В качестве приоритетного основополагающего принципа экологического 

образования должна быть положена концепция устойчивого развития. Под 

последним понимается развитие, обеспечивающее удовлетворение нужд 

существующего поколения, которое не  подвергает риску возможность будущих 

поколений удовлетворять свои нужды. Образование для устойчивого развития 

направлено на формирование понимания законов природы и последствий их 

нарушения. Оно предполагает работу на уровне формального (школы, вузы, 

факультеты повышения квалификации) и неформального образования.  

Оптимальное соединение экологического образования с подготовкой по 

другим дисциплинам гуманитарного и естественно-технического цикла в 

контексте концепции устойчивого развития обеспечит необходимую 

системность педагогического процесса. Экологизация образования синтезирует 

такие протекающие в нем процессы как информация, интенсификация, 

индивидуализация и гуманизация. Ориентация экологической подготовки 

студентов на содействие реализации модели устойчивого развития - важный шаг 

в направлении приближения современной системы образования к запросам 

времени. 

Основное направление при разработке концептуальной модели эколого-

педагогической подготовки будущего учителя заключается в формировании в 

сознании  учащихся осознания механизмов экологических законов и 

последствий их нарушения в природе  под воздействием  деятельности человека 

на региональном материале в ходе самостоятельного решения экологических 

задач. Сформированные умения как виды деятельности способствуют 

«переносу» обобщенного способа решения экологических задач на широкий 

круг региональных задач и организации самостоятельной познавательной 

деятельности. 



Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи 
 

 

341 

Современный экологический подход к педагогическому образованию 

должен основываться на системном исследовании и анализе экологических 

явлений в их взаимосвязанности и взаимозависимости. Сложность вопроса 

заключается в том, что феномен экологической культуры связывает воедино два 

самостоятельных понятия – «экологию» и «культуру», которые в научной 

литературе пока не получили общепринятого определения. По мнению 

А.В. Яблокова [7], экологический подход стал всеобщим и сейчас трудно 

говорить об экологии как об отдельной науке; это скорее особое видение любого 

процесса исследований – от культуры до внутриклеточных процессов. 

Исходя их этого, экологическая культура личности вообще и будущего 

учителя в частности не может рассматриваться односторонне. Это понятие 

включает в себя комплекс философских, психологических, культурологических, 

биологических, педагогических, социологических проблем и является, на наш 

взгляд, производным из духовной культуры; ибо, мы знаем, что любой 

стереотип, если он есть, работает «автоматически» и на всех уровнях. Отсюда, 

становление его – комплексный, многоуровневый процесс.  

Экологическая культура человека, как отмечает академик Б.Т.Лихачев 

(1993), «органично связана с личностью в целом, она возникает как новое 

психическое образование, рассматриваемое как единство соответственно 

развитых сознания и эмоционально-психических состояний. Ядром такого 

сознания является особым образом ориентированная умственная аналитико-

синтезирующая способность человека, гарантирующая научно-обоснованное 

включение в природу, жизнь общества, имея в виду сохранение их равновесия» 

[4, с. 20]. 

Развитие экологического знания, передовой опыт и современная 

экологическая обстановка в мире требуют новых подходов и новых 

концептуальных идей. Экологическое образование – это новая область 

педагогической теории и практики, осваиваемой с позиции новой научно-

исследовательской парадигмы, с позиций целостного подхода. Таким подходом 

является экологический подход. Суть обновления, вносимого экологическим 

подходом в образование заключается в переходе от анализа обосабливаемых, 

отдельно рассматриваемых явлений – в том числе и такого сложного явления, 

как человек, его потребности, интересы, его «благо» – к анализу явления как 

системы, включенной в более крупную систему, к изучению явлений в их 

взаимосвязанности, взаимозависимости. 

Список литературы: 
1. Бобылева Л. А. О воспитании экологической культуры. Высшее образование в России. 

2005. №3.С. 132-135. 

2. Глазачев С.Н. Экологическая культура учителя: Исследования и разработки 

экогуманитарной парадигмы. М.: Современный писатель. 1998. 32 с. 

3. Леопольд О. Календарь песчаного царства. М.: Мир, 1983. 216 с. 



Збірник наукових праць. 2020 р. Випуск 6.                                                           ISSN 2663-9718 
 

 

342 

4. Лихачёв Б.Т. Экология личности. Педагогика. 1993. № 2. С.19-21 

5. Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизованные разломы. Эколого-

политический анализ. Вопросы философии. 1995. №1. С. 3–30. 

6. Пономарева И.Н. Экологическое образование в российской школе: История. Теория. 

Методика: Учебное пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. 415 с. 

7. Яблоков А. В. Развитие экологических исследований в СССР. Вестник АН СССР. 1989.  

№ 9. С.89-94. 

 

 

УДК 57.017.32:58.035.4:634.752 
Мороз Диана, кандидат биологических наук, доцент,  

Шпак Маргарита, магистр сельскохозяйственных наук, преподаватель,  

УО «Барановичский государственный университет» 

Барановичи, Беларусь 

 

ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА 

РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ ЗЕМЛЯНИКИ 

САДОВОЙ FRAGARIA × ANANASSA DUCH. В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ГРУНТА 
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shown. 
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Одним из наиболее перспективных и востребованных способов получения 

оздоровленного посадочного материала растений является клональное 

микроразмножение [6, с. 57-60, 4, с. 15-25, 3, с. 15-34]. В настоящее время в 

биотехнологической практике получения растений все большее распространение 

приобретает использование светодиодного освещения [1, с. 273-303, 2, с. 1-9]. 

Применяя определенные спектральные характеристики можно регулировать 


