
Трушников Денис Юрьевич, Галяветдинова Марина Михайловна 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/7/42.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2010. № 7 (38). C. 151-155. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2010/7/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2010/7/42.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/7/42.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/7/42.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/7/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 7 (38) 2010 151 

Список литературы 
 

1. Ильясов И. И., Галатенко Н. А. Проектирование курса обучения по учебной дисциплине: пособие для преподавате-
лей. М.: Изд. корпорации «Логос», 1994. 208 с. 

2. Лернер И. Я., Скаткин М. Н. О методах обучения // Сов. педагогика. 1965. № 3. 
3. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика. СПб.: Питер, 2002. 432 с.  
4. Система методов обучения [Электронный ресурс]. URL: http://www.spek.keytown.com:95/noframe/ re-

vu2004?d&nd=440000443&nh=0 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 378.4 
 
Денис Юрьевич Трушников, Марина Михайловна Галяветдинова 
Тюменский государственный нефтегазовый университет 
Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 

 
Социально-культурные, эколого-экономические и ресурсно-технологические проблемы современной ци-

вилизации открыто свидетельствуют о системном кризисе. Как полагает ряд исследователей (Дж. Боткин, 
Н. Н. Моисеев, А. Печчеи, С. Хантигтон и др.), он носит антропологический характер. Его преодоление и 
переход общества к устойчивому развитию связаны в первую очередь с формированием качественно новой 
культуры человечества. Культурологический подход переводит решение проблемы в сферу образования, 
приоритетной задачей которого становится воспитание у каждого человека внутренней убежденности в 
необходимости добровольного следования стратегии устойчивого развития. Это определяет роль системы 
высшего образования в преодолении кризисных явлений:  формирование новой генерации специалистов с 
высоким уровнем общей и профессиональной культуры, глобальным мышлением и высоконравственным 
сознанием, способных практически осуществлять идеи коэволюции природы и общества, обладающих вы-
сокой общей культурой и выраженной экологической компетентностью. Особую миссию при этом несут 
технические вузы, готовящие инженерные кадры для сферы промышленного природопользования.  

Удовлетворение новых запросов общества в подготовке инженера требует перестройки всей работы со-
временного технического вуза. Важнейшие требования, которые предъявляет к системе образования совре-
менность, - глобализация и интернационализация, стандартизация и унификация, открытость и доступность, 
высокое качество образовательных услуг, обеспечивающих конвертируемость образования, социальную и 
профессиональную мобильность выпускника, его конкурентоспособность. Одной из наиболее перспектив-
ных форм реализации этой идеи являются региональные многоуровневые учебно-научно-производственные 
инновационные культурно-образовательные кластеры, построенные по принципу пирамиды, в вершине ко-
торой находятся кластеробразующие предприятия, деятельность которых зависит от системы организаций и 
предприятий, работающих в едином экономическом направлении. Кластеризация образовательного про-
странства вуза, расширение и углубление его внешних и внутренних связей создадут оптимальные условия 
для гуманизации и гуманитаризации инженерного образования, позволят гармонично вписать в него систе-
му воспитания (Схема 4, Рис. 1), направленную на развитие личности инженера-интеллигента, обладающего 
высоким уровнем общей, профессиональной и экологической культуры, способного активно влиять на эко-
логическую политику региона, его производственную и социокультурную сферы.  

В контексте воспитания инженера-интеллигента особое значение приобретают экологическая компе-
тентность и тесно связанные с ней социально значимые качества личности, отражающие уровень сформиро-
ванности гуманистического отношения к природе. Данное личностное качество a priori необходимо в рам-
ках реализации концепции устойчивого развития как новой модели развития цивилизации. Соответственно, 
исторически сложившаяся ситуация направляет вектор инженерного образования в сторону подготовки спе-
циалистов с высоким уровнем экологической культуры и развитым гуманистическим отношением к приро-
де. Гуманистическое отношение к природе - интегративное личностное качество человека, гармонично со-
четающее в себе его мировоззренческие, моральные и деловые качества, отражающееся в системе его изби-
рательных субъект-субъектных связей с социоприродной средой, проявляющееся в признании природы как 
универсальной ценности и равноправного субъекта отношений, в умении соотносить свои потребности с 
возможностями природы, принимать компромиссные экологически обоснованные и в то же время гумани-
стически ориентированные решения, нести за них ответственность, делать свободный, взвешенный и осо-
знанный выбор в пользу экологически целесообразных деятельностей и поведения.  

                                                           
 Трушников Д. Ю., Галяветдинова М. М., 2010 
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Экологическая компетентность - это интегративная характеристика личности, включающая экологиче-
ские знания, практические умения и навыки регулирования экологических отношений, творческий опыт 
разрешения конфликтных эколого-экономических ситуаций, а также личностные качества человека, обеспе-
чивающие экологически обоснованное регулирование природопользования и устойчивость развития социо-
природной среды.  

Важнейшими ее показателями являются: 
– владение экологическими знаниями, умение их соотносить с нормами и правилами экологического 

императива; 
– способность мобилизовать их в конкретной экологической ситуации; 
– креативность, осознанность своей социальной функции и созидающего характера своей деятельности; 
– способность воспринимать и понимать информацию в области окружающей среды, правильно ее оце-

нивать и интерпретировать; 
– наличие и стиль мышления, специфичного для профессиональной сферы деятельности; 
– умение моделировать и прогнозировать развитие экологических ситуаций и принимать экологически 

обоснованные и выверенные с точки зрения науки, морали и права компромиссные решения; 
– умение оценивать их последствия, нести ответственность за свои действия и поступки; 
– наличие позитивных правовых установок, готовность следовать эколого-правовым нормам поведения; 
– готовность к конструктивному диалогу, построенному на аргументации своей позиции, достижение 

договоренностей, развитые коммуникативные умения, позволяющие установить партнерские отношения с 
другими людьми; 

– способность адекватно оценивать свое личное участие в обеспечении устойчивого развития общества; 
– способность самоопределиться в системе экологических ценностей жизни человеческого существова-

ния; 
– стремление к самореализации, готовность к постоянному повышению уровня своей квалификации и 

саморазвитию, потребность в актуализации своего личностного и профессионального потенциала. 
В соответствии с изменяющимися требованиями к структуре профессиональной и общекультурной ком-

петентности модифицируется аксиологическое поле личности современного специалиста, что im persona со-
действует разрешению противоречий, сложившихся на теоретико-методологическом уровне. Специфиче-
ские ценности инженера-интеллигента нашли отражение в модели выпускника (Схема 3). 

Методологической основой построения воспитательной системы кластера выступает комплекс идей о 
целостности человека, о духовности человека и роли рефлексии в развитии его субъектности, его уникаль-
ной способности определять жизненные перспективы, искать смысл жизни, выбирать для себя нравственные 
ценности и ориентиры. Речь идет о сущности самосозидающего, трансцендирующего (выходящего за любые 
актуально данные пределы), открытого ко всяким возможностям человека, об открытости целостного педа-
гогического процесса, направленного на создание условий саморазвития, самообразования человека, по 
обеспечению для него пространства выбора, возможностей свободного и творческого действия (см. Схе-
му 1). Данная методологическая основа построения аксиологической модели воспитания позволила сформу-
лировать систему понятий, на которые ориентировано воспитание в кластере (см. Схему 2). 

 
Схема 1. Этико-эстетическое пространство воспитания 
 

э с т е т и к а 
  Знания Отношения Поведение Цели 
 

Знания  Экоцентрическое 
сознание 

Рациональное по-
нимание обще-
ственных отноше-
ний (уважение по-
зиции другого) 

Эмоционально-
ценностная гармо-
ния внутреннего 
мира 

Легитимные представле-
ния о мире, обществе, 
себе  

      
э 
т 
и 
к 
а 

Отношения  Принятие другого  

Действенно-
эмоциональное по-
нимание (толерант-
ность) 

«Нравственное са-
мо-строительство» 

Оспособление обще-
ственных норм поведе-
ния и нравственная са-
морегуляция 

      
 

Поведение 
Осознанное от-
ношение к миру, 
себе, обществу 

Общественно-
культурная иденти-
фикация 

Осмысленность 
существования  

Формирование качеств 
интеллигента 

 

Цели 

Антропоэкологи 
ческое отношение 
к миру, экологи-
ческая компе-
тентность 

Гармония «я-в-
мире» 

Культурно-
личностное отно-
шение к жизни 

«Я» 
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Схема 2. Система понятий, на которые ориентировано воспитание в кластере 
 

э с т е т и к а 
  Знания Отношения Поведение Цели 
 Знания  МИР ОБЩЕСТВО КРАСОТА Легитимные представле-

ния о мире, обществе, себе 
      
э 
т 
и 
к 
а 

Отношения  ЧЕЛОВЕК ДОБРО ТВОРЧЕСТВО 

Оспособление обществен-
ных норм поведения и 
нравственная саморегуля-
ция 

      
 Поведение  ИСТИНА КУЛЬТУРА ДУХОВНОСТЬ Формирование качеств 

инженера-интеллигента 

Цели 

Антропо-
экологическое 
отношение к ми-
ру, экологиче-
ская компетент-
ность 

Гармония «я-в-
мире» 

Культурно-
личностное отно-
шение к жизни 

«Я» 

 
Схема 3. Компетентностная модель личности выпускника ТюмГНГУ 
 

 
П

ро
фе

сс
ио

на
ль

на
я 

ко
мп

ет
ен

тн
ос

ть
  Профессиональные (информационно-технологические, проектно-конструкторские, 

маркетинговые, правовые, организационно-управленческие, научно-
исследовательские) знания, умения и навыки 

  
 Профессионально-корпоративная культура (чувство гордости за принадлежность к 

выбранной профессии, следование канонам профессиональной этики, творческий 
подход к профессиональной деятельности) 

  
 

 
С

оц
иа

ль
но

-к
ул

ьт
ур

на
я 

ко
мп

ет
ен

тн
ос

ть
 

 

 Мировоззрение (сформированность определенной картины мира, отношение к 
миру и собственной жизни в этом мире) 

  
 Гражданственность и патриотизм (активность социальной и гражданской пози-

ций, правовая культура) 
  
 Нравственная культура (сформированность этического самосознания, морально-

нравственных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями об-
щества) 

  
 Общая культура (ориентация на общекультурные ценности, сформированность 

комплекса позитивных смысложизненных ориентаций, установок и отношений - 
Истины, Добра и Красоты) 

  
 Экологическая культура (экологическая компетентность, развитое гуманистиче-

ское отношение к природе, понимание ценности природы, навыки рационального 
природопользования) 

  
 Физическая культура (следование принципам здорового образа жизни, отношение 

к собственному организму как к ценности) 
 

 
П

ро
фе

сс
ио

на
ль

но
 и

 с
оц

иа
ль

но
 

зн
ач

им
ы

е 
ка

че
ст

ва
 л

ич
но

ст
и 

 Коммуникативность (умение адекватно вести себя в коллективе, предотвращать и 
решать конфликтные ситуации, позитивно осмысливать критику и т.п.) 

  
 Самостоятельность (сила воли, самовоспитание, самоконтроль, саморегуляция, 

рефлексия, эмоциональная стабильность, внутренняя самоответственность) 
  
 Развитость (восприятие, внимание, воображение, память, мышление) 
  
 Креативность (способность к реализации творческого подхода в деятельности) 
  
 Адекватность (устойчивое, осознанное положительное отношение к себе, окру-

жающим, природе, социуму, стремление к постоянному личностному росту, к по-
вышению социального статуса) 
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Схема 4. Структура процесса воспитания инженера-интеллигента 
 

 
 

Результат:  личность инженера-интеллигента 
 

Уровни развития личности 

Низкий Средний Высокий 

Процессы личностного роста 

Развитие Инкультурация Социализация 

Векторы воздействия на воспитание  

Личность Культура Общество и природа 

Снижение уровня  
личностной агрессии. 
Формирование адекватной  
самооценки и положительной  
мотивации. 
Принятие личностной  
ответственности. 
Обновленное восприятие своего 
личностного опыта и жизненной 
перспективы. 
Снижение внутренней тревоги.  

Коммуникативная  
компетентность. 
Самоактуализация  
в деятельности. 
Принятие экологического  
императива. 
Социальная свобода. 
Экологическая культура. 
Толерантность как личностное 
качество. 

Культурная компетентность. 
Творческое самовыражение. 
Творческое развитие личности. 
Принятие творческого подхода к 
построению жизненных циклов. 
Принятие и ассимиляция  
требований и ценностей культуры. 

Стадии личностного роста 

Индивидуальные характеристики человека: 
особенности возрастной категории, жизненный путь личности, ценности, личностные качества 

Особенности социально-
экономического развития общества 

Социальное окружение  
(семья, коллеги, друзья, воспитатели) 

Социальный заказ 

Факторы внешней среды 

Требования культуры; экологический императив 

Цель: формирование компетентной личности выпускника  

Личностный 
- внутренняя свобода; 
- стремление к новизне; 
- возможность жизнедеятельности в 
ситуации неопределенности; 
- позитивная Я-концепция; 
- адекватный уровень личностной  
тревоги.   

Социальный 
- межкультурно-
коммуникативная  
компетентность; 
- толерантность сознания; 
- социальная ответственность; 
- самоактуализация  
в деятельности. 
 

Культуротворческий 
- творческая самореализация; 
-  креативность; 
- способность к саморазвитию; 
- сформированное эстетическое и 
натурностное мировосприятие; 
- знание и уважение других культур. 

Критерии воспитанности 
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Рис. 1. Система воспитания в структуре образовательного кластера 
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