
21

ОрганіЗація та управління

удк 37:504(477.54)”731”

непрерывное образование  
как основа формирования  

экологического сознания учащихся

Валентина Сухина,
доктор философских наук, профессор,

Харьковский гуманитарный университет 
«Народная украинская академия»

К 25-летию Народной украинской академии

29 мая 2016 года Харьковский гумани-
тарный университет «народная украинс-
кая академия» (ХГу «нуа») отмечает 25 
годовщину своего основания. За это время 
академия признана одним из ведущих 
приватных вузов украины, который на 
практике осуществил идею непрерыв-
ного образования — от дошкольного до 
послевузовского [1, с. 4]. Реализация этой 
идеи оказалась жизненно актуальной и 
выдержала испытание временем.

С 1997 года академия является экспе-
риментальной площадкой МОн украины 
по отработке нового образовательного мо-
дуля непрерывного образования (приказы 
№ 39 от 13.02.1997 г., № 584 от 16.10.2002 г., 
№ 382 от 14.05.2007 г.). В настоящее время 
педагогический эксперимент по непре-
рывному образованию в народной ук-

раинской академии близок к успешному 
завершению, хотя сам процесс непрерыв-
ного образования по своей сути предпола-
гает постоянную незавершенность потока 
образовательных воздействий и в этом 
смысле бесконечен и действует в течение 
всей жизни.

М етодологической основой раз-
работки авторской концепции 
создания новой образователь-

ной модели, которая велась на протяже-
нии 80- и 90-х годов ХХ в., послужили 
документы ЮнЕСкО, где еще в начале 
1970-х гг. была сформулирована цель не-
прерывного образования, базирующаяся 
на коммуникативной и гуманистической 
функциях образования. «Мы прежде всего 
хотим, — было записано в декларации 
«О праве на получение знаний», — дать 



22

ОргаНіЗація та управліННя

всестороннее образование всем людям, 
всему человечеству... Это необходимо для 
того, чтобы, наконец, все представители 
рода человеческого могли стать образо-
ванными — люди любого возраста, любого 
социального происхождения, обоих полов 
и во всех странах… Так же, как весь мир 
является школой для всего рода челове-
ческого с начала бытия и до самого конца, 
так и вся жизнь является школой для 
каждого человека от колыбели до моги-
лы… человеку в любом возрасте суждено 
учиться, причем цель обучения у него и 
есть цель жизни» [2, с. 91].

в Болонской декларации непрерыв-
ное образование рассматривается 
как уникальный механизм выжи-

вания человека и общества в информа-
ционную эпоху. Требования гуманис-
тического подхода к реализации идей 
непрерывного образования отчетливо 
звучали и в программных документах 
украинского государства, где важнейшей 
задачей школы, в том числе и высшей, 
определяется воспитание человека, его 
профессиональная подготовка и форми-
рование готовности жить в современных 
крайне быстро изменяющихся условиях. 
для этого необходимо обеспечить преемс-
твенность и поступательность развития 
всех образовательных ступеней, создать 
возможности для обучения и самосовер-
шенствования каждого человека на про-
тяжении всей его жизни.

В отечественной научной и публицис-
тической литературе непрерывное обра-
зование рассматривается как единство 
и совокупность всего образовательного 
процесса на протяжении всей человечес-
кой жизни. Эта концепция охватывает 
все аспекты образования, включая все его 
составляющие.

Отсюда основополагающий методо-
логический вывод, сделанный на основа-
нии наших теоретических разработок: 
непрерывное образование — это не но-
вая образовательная система, а главный 
системообразующий принцип, который 
составляет основу развития каждого из 
элементов любой образовательной сис-

темы. Вокруг этого исходного принципа 
формируется система базовых принци-
пов функционирования непрерывного 
образования [3].

С реди множества базовых принци-
пов непрерывного образования 
следует отметить, прежде всего, 

принципы интеграции, преемственности 
и поступательности, индивидуализации, 
вариативности форм и методов обучения, 
инновационности и др. Основным из них, 
на мой взгляд, является принцип интег-
рации. «как сохранить и укрепить свои 
лидирующие позиции?» — ставит вопрос 
первый ректор нашей академии, профес-
сор Валентина Илларионовна астахова. 
И сама же на него отвечает: «Только пос-
редством углубления интеграционных 
процессов» [1, с. 97].

анализ интеграционных процессов в 
ХГу «нуа» позволяет сделать вывод о 
таких формах их реализации:

1) тип учебного заведения — интегри-
руются типы образовательных ступеней 
(дШРР, СЭПШ, довузовская подготовка, 
гуманитарный университет, последип-
ломное и дополнительное образование). 
Результат интеграции — интегрирован-
ное учебное заведение;

2) организационно-управленческий 
процесс — интегрируются структурные 
подразделения, формы организации и 
управления учебным заведением. Ре-
зультат — интегрированная структура 
управления вузом, интегрированные фа-
культеты и кафедры, другие структурные 
подразделения;

3) содержание профессионального 
образования — интегрируются учебные 
дисциплины, курсы, элементы содержа-
ния образования. Результат — междис-
циплинарные блоки профессионального 
образования, интегрированные учебные 
дисциплины, учебные курсы и др.;

4) качества личности — интегриру-
ются личностные, социальные, профес-
сиональные качества учащихся, форми-
руется интегральный тип выпускника, 
т. е. выпускника с интегральными харак-
теристиками мышления и деятельности;
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5) педагогический процесс — интег-
рируются формы, методы, технологии 
обучения и воспитания. Результат — ин-
тегрированные технологии обучения и 
воспитания [4, с. 282–283].

п рограмма нашего эксперимента 
предусматривала создание мно-
гоступенчатого образовательного 

модуля, обеспечивающего интеграцион-
ные процессы и по горизонтали (взаи-
модействие, взаимопроникновение всех 
видов деятельности между факультета-
ми, специальностями, кафедрами и под-
разделениями), и по вертикали (стыковка 
всех образовательно-квалификационных 
уровней, создание единых «сквозных» 
учебных планов и программ, единых 
учебно-вспомогательных подразделений, 
служб и т. п.) [1, с. 94–95]. Приведенный 
выше весьма обобщенный и далеко не 
полный анализ объектов и процессов 
интеграции свидетельствует о том, что 
интеграция — это действительно осно-
вополагающий принцип непрерывного 
образования [4, с. 283].

Подводя итоги 25-летней работы, мы 
имеем все основания утверждать, что на 
сегодня в ХГу «нуа» уже создана дейс-
твующая модель нетрадиционного учеб-
ного заведения, в рамках которого осу-
ществляется эксперимент по интеграции 
всех элементов учебно-воспитательного 
процесса — интегрированные кафедры 
и интегрированные программы, единство 
концептуальных подходов и требований, 
взаимопроникновение методов обучения и 
воспитания, единство научных подходов 
и исследовательской проблематики, нали-
чие научных школ, создание соответству-
ющей культурно-образовательной среды.

Остановимся на том периоде истории 
нашей кафедры, который был непосредс-
твенно связан с разработкой экологичес-
кой проблематики. В 2004 году кафедра 
философии объединилась с кафедрой 
экологии и стала называться кафедрой 
философии и естественнонаучных дис-
циплин. на созданной интегрированной 
кафедре работали не только препода-
ватели академии, но и учителя СЭПШ, 

которые преподавали биологию, физику, 
химию и географию. необходимо было, 
чтобы учителя не «потерялись» на вновь 
созданной кафедре, чтобы им было ин-
тересно работать с философствующими 
гуманитариями и чтобы от кафедры была 
максимальная отдача.

Н езадолго до объединения кафедра 
экологии приступила к составле-
нию сквозной интегрированной 

программы экологического образования 
и воспитания (Программы ЭОВ) в школе. 
дело в том, что, с одной стороны, экология 
как учебная дисциплина не преподавалась 
в школе, а экологическую подготовку уча-
щиеся должны были иметь — это важно и 
необходимо для жизни. С другой стороны, 
содержание экологического образования 
настолько богато и разнообразно, что не 
может находиться в рамках одного и даже 
нескольких предметов. Поэтому уместно 
говорить о междисциплинарном характе-
ре экологического образования, о том, что 
каждый предмет играет свою специфичес-
кую роль в формировании экологической 
культуры учащихся. как справедливо 
отмечал н. н. Моисеев, «экологизация об-
разования состоит в том, что практически 
все преподаваемые дисциплины школьно-
го курса должны содержать экологический 
материал. не только биология, химия, 
география, но и математика, литература. 
Все они могут стать средством получения 
экологических представлений и эколо-
гических знаний» [5]. Мы понимали, что 
экологическая проблематика актуальна и 
для обучения студентов.

Вот почему дело, начатое учителями 
СЭПШ, было подхвачено преподавате-
лями вуза и стало общей задачей нашей 
кафедры. Сквозная программа должна 
была учитывать все ступени непрерыв-
ного образования, которое реализуется в 
нашей академии, начиная с дШРР, далее 
младшая, средняя, старшая школы, затем 
высшее и последипломное образование.

В своей практической работе учителя 
дШРР используют определенную после-
довательность формирования экологи-
ческих знаний у дошкольников, которая 
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включает в себя поэтапное ознакомление 
с основными понятиями (объекты и явле-
ния неживой природы; мир растений; мир 
животных; человек как часть природы).

на всех этапах формирования эколо-
гических знаний дошкольников использу-
ются различные формы работы. на озна-
комительном этапе — целостное воспри-
ятие внешнего вида, на познавательном 
этапе — рассматривание иллюстраций, 
проведение несложных исследований, 
чтение художественных произведений, 
рисование, лепка, аппликация, воспро-
изведение движений, свойств, явлений 
в игровой деятельности, на обобщающем 
этапе — обмен впечатлениями.

Здесь организована школа «Юный 
эколог», систематически проводятся экс-
курсии. В начальной школе в рамках кур-
са «Природоведение» и в 5–6-х классах 
читается общий курс «Природоведение».

в начальных классах обеспечиваются 
элементарные знания о комплекс-
ном изучении природы: раскрытие 

взаимосвязей живой и неживой при-
роды; кругооборота веществ и энергий; 
приспособление организмов к условиям 
жизни; зависимость состояния и здоровья 
человека от изменений в природе. кро-
ме уроков, целесообразны такие формы 
обучения, как занятия в библиотеке с при-
влечением учеников к самостоятельному 
поиску, наблюдение в природе.

Особая чувствительность и эмоцио-
нальность младших школьников создают 
особые предпосылки для появления ин-
тереса к самому себе, к людям, к своему 
здоровью, к состоянию природной и соци-
альной среды, что является непременным 
условием эффективности экологического 
образования на этом возрастном этапе.

В средних и старших классах особое 
значение приобретает воспитание чувств 
гражданина, патриота, ответственности 
каждого гражданина за состояние окру-
жающей среды. у старшеклассников раз-
виваются оценочные мысли и некоторые 
навыки прогнозирования.

Экологическое образование в вузе яв-
ляется продолжением базового школьного 

образования с целью формирования глу-
боких экологических знаний и основ био-
сферного и ноосферного мировоззрения 
будущего специалиста. Экологическое 
образование в учебно-воспитательном 
процессе вуза реализуется, прежде всего, 
в преподавании таких учебных дисцип-
лин: Безопасность жизнедеятельности; 
Основы охраны труда; Гражданская за-
щита. Позже мы включили в Программу 
ЭОВ также экологические аспекты таких 
читаемых кафедрой учебных курсов, как 
философия и религиоведение.

Методологически реализация сквоз-
ной интегрированной Программы эко-
логического образования и воспитания 
исходит из принципов:

— последовательности получения ин-
формации;

— ее доступности и возрастающей 
трудности;

— поддержания межпредметных свя-
зей;

— соответствия возрастной категории 
учащихся;

— взаимосвязи глобального, нацио-
нального и краеведческого раскрытия 
экологических проблем в учебном про-
цессе.

Это дает возможность осуществления 
идеи непрерывности экологического обра-
зования и формирования экологической 
компетенции.

В 2005 году интегрированная Програм-
ма экологического образования и воспи-
тания была утверждена ученым советом 
нуа. акцент был сделан на следующем:

1) необходимости разумной человечес-
кой деятельности в организации взаимо-
действия общества и природы;

2) принципах непрерывности и систем-
ности образования;

3) роли морали и нравственности в 
действиях человека.

Мы считаем, что экологические под-
ходы начинаются с воспитания нового 
отношения к миру на примере наиболее 
доступного и понятного — своего дома, 
своего способа жизни, своего поведения. 
каждое небольшое действие — выклю-
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чи ненужный свет, пиши с обеих сторон 
листа, не оставляй после себя мусора, 
береги свою кафедру и вуз — приобщает 
человека к экологически здоровой жиз-
ни, становится личным экологическим и 
социально-политическим выбором.

Э кологическая проблематика ста-
ла в центре нашей кафедральной 
деятельности. наряду с акаде-

мической тематикой взаимопосещений 
обязательным в процессе занятий стало 
рассмотрение экологических аспектов 
изучаемых тем. Мы стали регулярно 
вывешивать интересную информацию 
к экологическим датам — дню Земли, 
дню воды и т. д. Эта проблематика была 
тесно связана с пропагандой здорового 
образа жизни — информировали моло-
дых людей о последствиях курения и 
других вредных привычек. Проводили 
общеакадемические философские дис-
путы и «круглые столы», посвященные 
экологической тематике, в которых при-
нимали участие не только студенты, но и 
школьники. Причем обычно приглашали 
на них ведущих специалистов и органи-
заторов экологического движения. Так, 
на диспуте «человек — царь природы или 
сын ее?» выступал начальник областного 
управления охраны окружающей среды и 
природопользования а. С. Шумейко.

как отмечалось выше, деятельность 
нуа в рамках интегрированной Програм-
мы ЭОВ способствовала усилению вни-
мания к формированию здорового образа 
жизни учащихся. В 2009 году школа стала 
победителем Всеукраинского конкурса — 
защиты современной модели учебного 
заведения — Школы содействия здоро-
вью. Разработан проект, цель которого — 
формирование потребности в здоровом 
образе жизни, сохранение и укрепление 
здоровья всех участников учебно-воспи-
тательного процесса. Одной из составля-
ющих проекта является формирование 
позитивной мотивации к становлению 
экологического сознания в процессе учеб-
ной деятельности и внеклассной работы.

В 2008 году была создана новая ка-
федра — философии и гуманитарных 

дисциплин. Было решено разработать 
методические рекомендации по практи-
ческому внедрению Программы экологи-
ческого образования и воспитания в учеб-
ный процесс. В работе принимали участие 
и учителя. Были определены темы, где 
«работает» экологическое мировоззре-
ние, разработаны интересные вопросы и 
задания, существенно обновлена лите-
ратура. В результате было подготовлено 
учебно-методическое пособие, которое на 
Ярмарке педагогических идей Харьковс-
кой области в 2011 году заняло III место. 
Это учебно-методическое пособие заин-
тересовало немецкое издательство LAP 
(LAMBERT Academic Publishing), кото-
рое предложило нам его опубликовать. 
В конце 2014 года удалось его издать, и 
оно заняло свое место на международном 
рынке [4].

С овместная преподавательская 
деятельность с нашими коллега-
ми-учителями свидетельствует о 

сближении естественнонаучного и гума-
нитарного знания. Это одна из особеннос-
тей современной науки и образования, в 
отличие от 70-х годов ХХ века, когда, по 
сути, противопоставлялись «две куль-
туры» — естественнонаучная и гумани-
тарная, о чем писал чарльз Сноу в своей 
книге «две культуры» [7].

Радикальные изменения, которые 
происходят в современном мире, ведут к 
значительному коррегированию тради-
ционной системы ценностей. на первый 
план выходят ценности жизни, поиск пу-
тей и средств выживания человечества в 
условиях прогрессирующего ухудшения 
экологической и социальной ситуации. 
на эти аспекты безопасности жизнеде-
ятельности и ориентирует учащихся 
наша Программа ЭОВ. Она нацеливает 
молодых людей на пересмотр традици-
онных отношений как к человеку, так и к 
природе, на выработку способности более 
широкого, «междисциплинарного» мыш-
ления, на новое понимание перспектив 
самосовершенствования человека «через 
всю жизнь».
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