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В качестве основных актуальных направлений экологической политики 
России на основе задач, изложенных в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), определены: экология произ водства, экология 
человека, экологический бизнес и экология природной среды, предполагающие 
соответственно: поэтапное сокращение негативного воздействия на окружаю-
щую среду антропогенных источников; создание экологически безопасной 
и комфортной обстановки в местах проживания населения; создание эффектив-
ного экологического сектора экономики; сохранение природной среды. В ука-
занном выше документе делается акцент, что успешная реализация Программы 
экологического развития должна стать важнейшим вкладом России в сохранение 
глобального биосферного потенциала и поддержание глобального экологиче-
ского равновесия. Принимая во внимание масштаб поставленных целей, мож-
но предположить, что их достижение реализуемо лишь при условии разработки 
и внедре ния в социальную практику качественно новой парадигмы и соответ-
ствующих моделей профессионального образования, которые смогут обеспе-
чить подготовку нового поколения профессионалов — носителей экокультурных 
ценностей и смыслов. Следует отметить, что на философско-методологическом 
уровне, в частности, на уровне философии экологии, существуют оформленные 
в научном дискурсе соответствующие размышления, а именно: «…необходимо 
использовать в практической общественной деятельности знание теоретических 
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начал жизни и учитывать специфику существования живого вещества как био-
генной основы формирования биосферы, ее развития и вероятной степени коэво-
люционного развития общества и природы» [6: с. 5].

Обратимся к содержанию понятия «эколого-профессиональная компе-
тентность личности» через соотнесение его содержания с понятием «эко-
логическая культура личности». «Экологическая культура — не еще одно 
направ ление, аспект культуры, а новое качество культуры, отражение це-
лостного мира на основе его практического, интеллектуального и духовного 
постижения» [7: с. 13]. Под экологической культурой, с точки зрения фило-
софии, следует понимать интегративное качество личности, характеризую-
щее ее мировоззрение, сознание, поведение и деятельность, отражающие ее 
коэволю ционное отношение к природе и другим людям. В исследова ниях, 
направленных на раскрытие сущности экологической культуры личности, 
подчеркивается важность взаимодействия внешних и внутренних факторов 
в процессе ее формирования: «Экологическая культура личности формирует-
ся в результате взаимодействия внешних факторов — таких как уровень куль-
турно-исторического развития цивилизации, общественное экологическое 
мировоззрение, общественное экологическое сознание, цивилизационные 
потребности, образовательная среда, содержание образования и воспитания, 
социальные условия и т. д., а также внутренние индивидуальные особенности 
человека (психофизиологические свойства, способности и задатки, генетиче-
ские особенности). Являясь частью общечеловеческой культуры, экологиче-
ская культура определяет характер и качественный уровень отношений между 
человеком и социоприродной средой. Она выражается в системе ценност-
ных ориентаций, мотивирующих экологически обоснованную деятельность, 
и реа лизуется во всех видах и результатах человеческой деятельности, связан-
ных с познанием, использованием и научно обоснованным преобразованием 
природы и общества, а также в поведении человека» [8: с. 194].

В свою очередь, под профессиональной компетентностью в широком 
смысле мы понимаем результат профессионального обучения специалиста в об-
разовательном учреждении профессионального образования. Руковод ствуясь 
действующими ФГОС ВПО под профессиональной компетентностью выпуск-
ника вуза мы понимаем его способность и готовность к профессиональной дея-
тельности, включающей владение на необходимом уровне общекультурными, 
общепрофессиональными, профессиональными компетенция ми, а также мини-
мальный опыт деятельности в профессиональной сфере. Таким образом, ком-
понентами профессиональной компетентности специа листа выступают группы 
компетенций (ОК — общекультурные компетенции; ОП — общепрофессио-
нальные компетенции; ПК — профессиональные компетенции), заключающие 
в себе потенциал для формирования профессионально-значимых качеств лич-
ности, опыта профессиональной деятельности и профессионально-предметных 
знаний (личностно-ориентированный, практико-ориентированный и предмет-
но-ориентированный уровни образовательного процесса).
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Таким образом, под эколого-профессиональной компетентностью лич-
ности мы понимаем качество профессиональной компетентности специа-
листа гуманитарного профиля, организующее его способность и готовность 
к эколого-профессиональной деятельности. Под эколого-ориентированной 
(в том числе эколого-профессиональной) деятельностью нами понимается 
дея тельность, имеющая эколого-практические, природоохранные, приро-
досохранные и т. п. цели. Включение личности в эколого-ориентированную 
деятельность выступает основным (системообразующим) фактором эколо-
гического образования, которое позволяет в полной мере использовать эко-
логические, педагогические и психологические принципы и закономерности 
формирования экологоориентированного мировоззрения [5: с. 47]. 

Из приведенных выше определений можно сделать заключение, что соци-
альная (образовательная) среда включает, наряду с тождественными социаль-
ному (образовательному) пространству, условия (возможности) для сущест-
вования человека, в то время как социальное (образовательное) пространство 
имеет своей характерной чертой условия (возможности) для развития лич-
ности. Данный вывод согласуется, на наш взгляд, с мнением С.Н. Глазачева, 
И.В. Вагнер [2] о том, что понятие «среда» и «пространство» не тождествен-
ны, при этом среда рассматривается как данность, которая не является резуль-
татом конкретной деятельности конкретного человека, а пространство, напро-
тив, появляется в результате освоения субъектом этой данности.

Таким образом, условием существования образовательного пространства 
является «самодвижение», «саморазвитие», «самопроектирование» личности 
в отношении факторов окружающей его среды. Другими словами, личность, 
взаимодействуя с частью образовательной среды, прежде всего с той ее частью, 
к которой она имеет доступ (как в физическом, так и в интеллектуальном смыс-
ле), сама формирует так называемый контент пространства. Под последним 
мы понимаем процессуально-содержательную характеристику направленного 
взаимодействия субъекта и среды. Здесь важно заметить, что в системе «лич-
ность – пространство – среда» посредством пространства трансформируется 
как среда под воздействием личности, так и сама личность изменяется в ходе 
освоения части среды. Данное утверждение справедливо в отношении методо-
логической сущности экопедагогического подхода в целостном образователь-
ном процессе, поскольку корень «эко» этимологически подразумевает «дом», 
«жилище», «среда». Итак, субъект образовательного процесса, неизбежно 
интериоризуя ценности и смыслы, транслируемые аттракторами среды, стре-
мится к проектированию индивидуальной системы развития-взаимодействия, 
т. е. к индивидуализированному «пространству развития». 

Таким образом, выстраивая образовательный процесс с позиции проек-
тирования образовательного пространства, нельзя не учитывать два главных 
фактора: во-первых, данное пространство будет носить индивидуализиро-
ванный характер («среда развития (обретения) индивидуальности» [5], и бу-
дет преломляться сквозь призму личностных свойств, опыта предшествую-
щей деятельности, а также субъективных целей участников педагогического 
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взаи модействия. Мы согласны с мнением А.В. Гагарина, который рассматри-
вает «экологоориентированную профессиональную образовательную среду 
как пространство социально-экологического образования студенческой моло-
дежи, продуктивного формирования профессионально экологической культу-
ры будущего специалиста как качественного позитивного изменения его лич-
ности посредством включения в экологоориентированную деятельность, что 
создает возможность для раскрытия еще не проявившихся экологоориентиро-
ванных интересов и способностей студентов и развития уже проявившихся; 
для развития способности студентов быть субъектами своего познавательно-
го и личностно-профессионального развития, в том числе в экологических 
областях знаний и умений; для развития экологического сознания субъектов 
эколого-образовательного процесса в соответствии с их индивидуальными 
(курсив мой. — Ю.Г.) особенностями и интересами» [1: с. 21]. Во-вторых, 
пространство развития субъектов образовательной деятельности будет иметь 
контекстуальный ограниченный ракурс, исходя из возможностей самой среды. 
Подчеркивая эту мысль, О.Н. Яницкий пишет: «Как интенция социального 
познания, средовой подход означает стремление понять и реконструировать 
ту сложную систему взаимодействий формального знания, экспертов, граждан 
и изменяющегося контекста, который складывается в процессах формирования 
экологических решений. Данный подход означает замену формальной логики 
и позитивной науки неформальными размышляющими рамками практически 
ориентированного разума, т. е. рассуждением-в-контексте» [9: с. 122].

Принимая во внимание все сказанное выше, отметим, что сущность эко-
лого-профессионального образовательного пространства, на наш взгляд, сле-
дует понимать в двух аспектах: во-первых, как набор образовательных воз-
можностей (компетенций), т. е. потенциал для личностно-профессионального 
развития будущего специалиста; во-вторых, как результат освоения образова-
тельных возможностей отдельной личностью и индивидуальное проектиро-
вание ею уникальной образовательной траектории в зависимости от ее спо-
собностей, потребностей, интересов и т. п. [4: с. 58.].

Таким образом, эколого-профессиональная компетентность личности вы-
ступает в качестве условия (набора образовательных возможностей) и резуль-
тата (индивидуального эколого-профессионального образовательного прост-
ранства) проектирования образовательного пространства, имеющего своей 
целью развитие экологической культуры личности.
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