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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В построении перспективы развития 

общества наиболее проблемными всегда выступают вопросы охраны окру-

жающей среды, рационального использования природных ресурсов, защиты 

экологических прав. Для их разрешения современная наука и практика не ог-

раничиваются биологическим аспектом понятия «экологическая культура 

личности», одним из компонентов которого являются экологические знания, 

то есть представления о последствиях нерационального использования при-

родных ресурсов, загрязнения окружающей среды и др. Внимание исследо-

вателей направлено на выявление закономерных взаимоотношений человече-

ского общества и природы, а также регуляцию поведения человека при по-

мощи норм, закрепленных в общественном сознании и отражающих страте-

гии взаимодействия человека с природной средой. Однако данный процесс 

не всегда имеет положительный результат, поскольку зависит также от 

сформированности личного самосознания. Соответственно, требуется фор-

мировать не только экологическую, но и правовую культуру.  

Взаимосвязь экологии, права и культуры может быть представлена 

в виде понятия эколого-правовой культуры, являющейся частью культуры 

личности в целом. При этом эколого-правовая культура не является простым 

объединением экологической и правовой культуры, хотя и определяется их 

спецификой, а представляет собой самостоятельный вид культуры, содержа-

нием которого являются нормы и ценности, нравственные отношения, кото-

рые находят выражение в профессиональной деятельности и гражданской 

позиции индивида. Высокий уровень эколого-правовой культуры соотносит-

ся с основами высокой культуры гражданина в целом и выступает залогом 

развития общества во всех сферах его жизнедеятельности.  

В нашем исследовании решается проблема формирования эколого-

правовой культуры студенческой молодежи как наиболее мобильной группы 
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населения, активно проявляющей себя в процессе получения знаний и уме-

ний, реализующей их в практической деятельности. Проблема носит меж-

дисциплинарный характер, связана с выявлением особых характеристик лич-

ности студентов гуманитарных вузов, изучением организации социально-

культурной деятельности в вузе, проектированием процесса взаимодействия 

студентов с работодателями в конкуренто-ориентированной среде региона. 

Актуальность проблемы формирования эколого-правовой культуры 

студентов подтверждается на нормативно-правовом уровне. Так, в «Основах 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г.», утвержденных Президентом Российской 

Федерации 30 апреля 2012 г., указано, что одной из стратегических задач яв-

ляется формирование экологической культуры, развитие экологического об-

разования и воспитания. В соответствии со ст. 71 Федерального закона № 7 

от 10 января 2001 г. «Об охране окружающей среды», для формирования 

экологической культуры в России необходимо организовать систему эколо-

гического образования, основанного на принципах комплексности и всеобщ-

ности, перехода от одного уровня обучения к следующему в системе непре-

рывного образования. Неохваченной при этом остается сфера дополнитель-

ного образования детей, что, безусловно, нарушает принцип системности 

экологического образования.  

В ходе конституционной реформы, инициированной Президентом Рос-

сийской Федерации в 2020 г., актуализирован интерес широких слоев рос-

сийского общества к формированию экологической культуры и развитию 

экологического образования. На всенародное голосование по внесению из-

менений в основной закон страны вынесены, в частности, поправки в ст. 114 

Конституции Российской Федерации. В предлагаемой редакции, в соответст-

вии с пунктом 6 части 1 указанной статьи, на Правительство Российской Фе-

дерации возлагается обязанность по созданию условий для развития системы 

экологического образования граждан и воспитания экологической культуры.  
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Необходимость закрепления этих норм в основном законе страны обусловле-

на запросом общества на улучшение экологической обстановки. Это под-

тверждается исследованиями Всероссийского центра изучения общественно-

го мнения. В ходе опроса, проведенного 29 марта 2020 г., в котором приняли 

участие 1600 человек, 88 % респондентов отметили важность внесения 

в Конституцию РФ поправок об экологической культуре и экологическом 

образовании. 

Следует отметить, что эколого-правовое образование и воспитание ус-

пешно осуществляется в общественных экологических объединениях, различ-

ные его формы реализуются в библиотеках, музеях, через средства массовой 

информации, что способствует формированию эколого-правовой культуры 

личности. Принцип системности реализуется также через организацию эколого-

правовой и воспитательной работы в учреждениях, осуществляющих управле-

ние в пределах особо охраняемых природных территорий, а также в организа-

циях экологического туризма. 

Современный студент в процессе своего социального развития испы-

тывает потребность участвовать в решении общественно значимых проблем: 

компетентность в межличностных отношениях в окружающей среде, форми-

рование базового капитала, экономической стабильности, правовой грамот-

ности, возможности профессионального роста. Данные социологических оп-

росов молодежи в Уральском федеральном округе указывают на первосте-

пенное значение при выборе места для проживания, профессионального рос-

та и развития не только экономических показателей, но и экологической бла-

гоприятности среды (до 54 % респондентов). Значимость экологических цен-

ностей в структуре ценностных ориентаций личности молодежи возросла за 

последние три года и составила 34 %. При этом активность молодых людей в 

сфере эколого-правовой деятельности составляет всего 3 %, что не соотно-

сится с заявленными ценностями. Обращения правового характера по эколо-

гическим проблемам, адресантами которых являются представители молодо-

го поколения, составляют до 25 % от всех подобных обращений.   
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В связи со сказанным формирование эколого-правовой культуры сту-

дентов средствами социально-культурной деятельности представляется 

обоснованным, поскольку данный процесс охватывает социально-

культурную и психолого-педагогическую области, ориентированные на по-

иск перспективных направлений, инновационных технологий для осуществ-

ления социально-культурной деятельности в гуманитарном вузе, и в конеч-

ном счете повлияет на рост конкурентоспособности студентов в профессио-

нальной и социальной сфере. 

Степень разработанности проблемы. Наиболее общие вопросы эколо-

гического воспитания и образования представлены в концепциях В. Е. Борей-

ко, С. Д. Дерябко, И. А. Полянцевой, В. А. Ясвина и др.; формирование право-

вого сознания, культуры и правовое воспитание рассмотрены в исследованиях 

Н. М. Будаева, Н. Л. Гранат, М. А. Дьячкова, В. В. Панасюк, А. А. Рыбаченко 

и др.; исследования психологических аспектов эколого-правового воспитания 

имеют в качестве теоретического фундамента труды Л. С. Выготского, 

А. А. Леонтьева, В. В. Краевского и др.; юридические аспекты проблемы эко-

лого-правовой культуры студентов изучаются А. П. Анисимовым, Д. О. Бур-

киным, А. В. Ураковой и др.; проблемы формирования эколого-правовой 

культуры студентов в вузах в соответствии с профилем будущей профессио-

нальной деятельности освещены в работах Е. В. Асафовой, Н. А. Шеяфетди-

нова и др.; выявление условий и технологий формирования экологической 

культуры в образовательной среде вузов является предметом исследований 

Е. В. Барышевой, И. В. Щепоткиной и др.; особенности формирования эколо-

го-правовой компетентности раскрыты С. Б. Игнатовым, Е. С. Кашиной, 

А. В. Ураковой, И. А. Удовиченко и др.; значительный интерес с точки зрения 

формирования эколого-правовой культуры в общественных объединениях и 

социально-культурной среде гуманитарного вуза представляют работы 

Е. И. Григорьевой, А. Д. Жаркова, Т. Г. Киселевой, Ю. Д. Красильникова, 

В. Я. Суртаева, В. В. Туева, Н. Н. Ярошенко и др.  
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Вместе с тем теоретико-методический аспект проблемы формирования 

эколого-правовой культуры студентов средствами социально-культурной 

деятельности не нашел должного научного освещения. Соответственно, воз-

никают противоречия на следующих уровнях:  

– социально-педагогическом: между потребностью государства и об-

щества в формировании высокого уровня эколого-правовой культуры сту-

дентов как основы для развития личности гражданина и недостаточным ис-

пользованием средств социально-культурной деятельности для формирова-

ния данного качества личности в гуманитарном вузе; 

– научно-практическом: между существующими исследованиями, ка-

сающимися эколого-правового образования студентов, и степенью их адап-

тированности к специфике социально-культурной среды вуза; 

– научно-методическом: между объективной потребностью формиро-

вания эколого-правовой культуры студентов средствами социально-

культурной деятельности в вузе и низким уровнем научно-методического 

обеспечения данного процесса. 

Названные противоречия определяют потребность в выявлении потен-

циала средств социально-культурной деятельности в вузе в формировании 

эколого-правовой культуры студентов и разработке специальных механиз-

мов, позволяющих их успешно реализовать. 

Представленные противоречия позволили сформулировать научную 

проблему: каковы содержание, модель, организационно-педагогические ус-

ловия и специфика процесса формирования эколого-правовой культуры сту-

дентов средствами социально-культурной деятельности, необходимые для 

успешного осуществления данного процесса? 

Сформулированные противоречия и обозначенная проблема позволили 

определить тему исследования: «Формирование эколого-правовой куль-

туры студентов средствами социально-культурной деятельности». 

Объект исследования: эколого-правовая культура студентов. 
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Предмет исследования: процесс формирования эколого-правовой 

культуры студентов средствами социально-культурной деятельности, рас-

смотренный в методологическом, теоретическом и технологическом аспектах. 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и эксперимен-

тально проверить модель формирования эколого-правовой культуры студен-

тов средствами социально-культурной деятельности. 

Гипотеза исследования: процесс формирования эколого-правовой 

культуры (далее – ЭПК) студентов средствами социально-культурной дея-

тельности будет осуществляться целенаправленно и результативно, если: 

– раскрыт потенциал средств социально-культурной деятельности в 

вузе, где системообразующим элементом является ЭПК; 

– ЭПК студентов есть нравственное отношение личности, а формиро-

вание ЭПК – это процесс, обеспечивающий развитие структурных компонен-

тов данного отношения; 

– на основе системно-аксиологического, средового, рефлексивно-

деятельностного подходов разработана модель формирования ЭПК студен-

тов средствами социально-культурной деятельности, включающая целевой, 

организационно-содержательный, диагностико-результативный блоки; 

– обеспечена реализация комплекса организационно-педагогических 

условий, ориентированных на управленческие механизмы организации соци-

ально-культурной среды вуза и ее информационную насыщенность; 

– создан диагностический инструментарий, позволяющий оценивать 

сформированность компонентов ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности и корректировать рассматриваемый процесс; 

– внедрена и апробирована авторская программа формирования ЭПК 

студентов средствами социально-культурной деятельности, опирающаяся на 

организационно-педагогические условия и учитывающая потенциал средств 

социально-культурной деятельности в вузе. 
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В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой в ис-

следовании решались следующие задачи: 

1) выявить сущность и обосновать специфику формирования ЭПК 

студентов средствами социально-культурной деятельности; 

2) научно обосновать педагогический потенциал средств социально-

культурной деятельности в формировании ЭПК студентов на основе систем-

но-аксиологического, средового, рефлексивно-деятельностного подходов; 

3) разработать и экспериментально проверить модель и организацион-

но-педагогические условия формирования ЭПК студентов средствами соци-

ально-культурной деятельности; 

4) создать диагностический инструментарий, включающий уровни, 

систему компонентов, критериев и показателей сформированности ЭПК сту-

дентов средствами социально-культурной деятельности; 

5) разработать и апробировать авторскую программу формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности. 

Методологическую основу исследования составили философские и 

психолого-педагогические положения теории экологического воспитания и 

образования (В. Е. Борейко, С. Д. Дерябко, С. Н. Глазычева, И. А. Полянцева 

и др.); общие труды по формированию правового сознания, культуры и пра-

вового воспитания (Н. М. Будаев, Н. Л. Гранат, М. А. Дьячков, В. В. Пана-

сюк, А. А. Рыбаченко и др.); идеи системно-аксиологического (Н. Н. Двули-

чанская, А. В. Кирьякова, С. В. Садовский, Г. Н. Фадеев  и др.), средового 

(Н. Б. Крылова, Ю. С. Мануйлов, В. А. Петровский, И. Н. Семенов, 

А. B. Троянская, В. А. Ясвин и др.), рефлексивно-деятельностного 

(Н. Г. Алексеев, А. М. Ахмедова, Л. С. Выготский, О. Г. Трегубова, 

С. М. Юсфин и др.) подходов. 

Теоретической основой исследования выступают философские, куль-

турологические, социологические, психологические и педагогические изы-

скания в области формирования ЭПК студентов гуманитарных вузов: работы 
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по методологии и методике научных исследований (И. В. Блауберг, В. И. За-

гвязинский, В. В. Краевский, Н. О. Яковлева и др.); исследования юридиче-

ских аспектов проблемы ЭПК студентов (А. П. Анисимов, Д. О. Буркин, 

А. В. Уракова и др.); теории формирования ЭПК у студентов юридических 

специальностей (Е. М. Зорина, А. Ю. Хворостов и др.); труды по вопросам 

формирования ЭПК в общеобразовательных учреждениях и в системе допол-

нительного образования (В. В. Дудоров, Н. Л. Панченко и др.), формирова-

ния эколого-правовых знаний, ответственности, культуры в среде вуза 

(А. И. Азапов, Н. А. Бахтин, И. В. Щепоткина и др.); современные исследо-

вания эколого-правовой компетентности (О. В. Гусев, С. Б. Игнатов, 

Е. С. Кашина, И. А. Удовиченко и др.). Значимыми при выявлении потенциа-

ла средств социально-культурной деятельности гуманитарного вуза в форми-

ровании ЭПК студентов явились труды Е. И. Григорьевой, А. Д. Жаркова, 

Т. Г. Киселевой, Ю. Д. Красильникова, В. Я. Суртаева, В. В. Туева, 

Н. Н. Ярошенко и др.  

С целью решения поставленных задач использовались следующие мето-

ды исследования: анализ законодательных и нормативно-правовых мате-

риалов по формированию ЭПК студентов средствами социально-культурной 

деятельности (применялся с целью выявления проблемы исследования и под-

тверждения ее актуальности в русле современных задач педагогики и соци-

ально-культурной деятельности, а также для обоснования правовых положе-

ний ее решения); понятийно-терминологический анализ для формирования 

понятийного аппарата по проблеме исследования и упорядочения ее терми-

нологического поля; теоретическое моделирование для построения процесса 

формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельно-

сти; анализ теории социально-культурной деятельности (для выявления по-

тенциала социально-культурного пространства вуза в решении поставленной 

проблемы); эмпирические методы (опрос, тестирование, педагогическое на-

блюдение, эксперимент); статистические методы (качественный и количе-
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ственный анализ эффективности модели и программы формирования ЭПК 

студентов средствами социально-культурной деятельности). 

Экспериментальная база и организация исследования. Опытно-

экспериментальная работа проводилась в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции, Южно-Уральском институте управления и экономики (Южно-

Уральский технологический университет), Челябинском государственном 

институте культуры. В исследовании приняли участие 423 студента, в том 

числе 108 человек – в формирующем эксперименте. 

Этапы исследования 

Первый этап (2016–2017 гг.) – констатирующий: определение основ-

ных источников исследования и их анализ; постановка цели, выявление объ-

екта и предмета исследования, формулирование задач, гипотезы исследова-

ния; построение категориально-понятийного аппарата; обоснование теорети-

ко-методологических основ формирования ЭПК студентов; определение на-

правлений, механизмов формирования ЭПК студентов при использовании 

потенциала средств социально-культурной деятельности.  

Второй этап (2017–2019 гг.) – формирующий: анализ и систематиза-

ция практического материала, обобщение опыта формирования ЭПК студен-

тов средствами социально-культурной деятельности; разработка научно-

методического обеспечения формирования ЭПК студентов средствами соци-

ально-культурной деятельности; реализация опытно-экспериментальной дея-

тельности по внедрению модели и организационно-педагогических условий 

формирования ЭПК студентов; оценка результатов исследования, их обоб-

щение в ходе экспериментальной деятельности; освещение хода исследова-

ния в публикациях. 

Третий этап (2019–2020 гг.) – аналитический: анализ полученных ре-

зультатов и их оформление, реализация методической программы исследова-

ния, изложение результатов работы в докладах на научно-практических кон-

ференциях различного статуса и статьях. 



12 

 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– представлено теоретико-методическое обоснование сущности и спе-

цифики формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной дея-

тельности на основе системно-аксиологического, средового, рефлексивно-

деятельностного подходов, при этом ЭПК студента рассматривается как нрав-

ственное отношение личности к сохранению природы (в том числе ценностное 

отношение к знаниям о природе, обществе, способах взаимодействия), спо-

собное обеспечить результативную деятельность согласно целевым установ-

кам в соответствии с правовыми нормами и требованиями социально-

культурной среды вуза, формирование ЭПК –  как процесс, обеспечивающий 

развитие ее структурных компонентов;  

– определено, что педагогический потенциал средств социально-

культурной деятельности характеризуется совокупностью направлений дея-

тельности студентов (инновационно-дидактического, научно-

исследовательского, социально значимого, проектного и др.), связанных 

с удовлетворением профессиональных, культурных и личностных потребно-

стей в процессе формирования ЭПК, выступающих в качестве развивающих 

возможностей, где системообразующим элементом является ЭПК; 

– разработана модель формирования ЭПК студентов средствами со-

циально-культурной деятельности, включающая целевой, организационно-

содержательный и диагностико-результативный блоки, и определены органи-

зационно-педагогические условия ее функционирования: управление лично-

стно ориентированным взаимодействием студентов с социальными партне-

рами в социально-культурной среде вуза; обеспечение единой информацион-

ной среды, доступной для обмена эколого-правовой и просветительской ин-

формацией; системное использование рефлексивных технологий в решении 

комплексных задач по формированию ЭПК студентов в социально-

культурной среде вуза; 
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– создан диагностический инструментарий по оценке компонентов 

(когнитивный – эколого-правовые знания; деятельностный – эколого-

правовая практика; аксиологический – эколого-правовые ценности; рефлек-

сивный – эколого-правовая ответственность) и уровней (достаточный, опти-

мальный, высокий) сформированности ЭПК студентов средствами социаль-

но-культурной деятельности, что позволило обеспечить повышение качества 

рассматриваемого процесса. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений о сущности, специфике и содержании формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности, а именно: 

1) доказана значимость формирования ЭПК студентов средствами 

социально-культурной деятельности;  

2) раскрыты: а) содержание понятий эколого-правовая культура сту-

дента, экологическая культура, правовая культура, что способствует упорядо-

чению терминологического аппарата; б) функции ЭПК студентов, реализуемые 

средствами социально-культурной деятельности (познавательная, человеко-

творческая, ценностно-регулятивная); в) принципы реализации структурно-

функциональной модели развития ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности (гуманистической направленности, системности, диа-

лектико-интегративный, региональности, комфортности среды вуза, творческой 

активности и инициативы, рефлексивности, личностной ориентации); 

г) взаимосвязь системно-аксиологического, средового, деятельностно-

рефлексивного подходов; 

3) созданы: а) теоретическая модель формирования ЭПК студентов в 

социально-культурной среде вуза; б) комплекс организационно-

педагогических условий формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности; в) диагностический инструментарий процесса фор-

мирования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности; 
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4) полученные теоретические результаты носят общепедагогический 

характер и могут быть использованы при разработке комплексных программ 

для различных типов высших учебных заведений. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его ре-

зультаты внедрены в социально-культурную деятельность различных вузов 

России – Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Южно-Уральского институ-

та управления и экономики (Южно-Уральский технологический универси-

тет), Челябинского государственного института культуры. Разработанная мо-

дель и программа формирования ЭПК студентов, представленные в учебно-

методических пособиях, научно-методических и других публикациях автора, 

используются в работе общественных объединений, при подготовке и реали-

зации проектов и программ организации социально-культурной направлен-

ности. Материалы исследования могут найти применение в системе высшего 

и среднего профессионального образования при организации воспитательной 

работы со студентами, в системе переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров культуры и образования, при разработке региональных и локаль-

ных проектов и программ деятельности общественных объединений. В соци-

ально-культурную среду вуза внедрена авторская программа, включающая 

адаптационный, идентифицирующий, прогностический этапы, содержатель-

но представленная элективными курсами, кейс-стади, участием в научно-

творческих конкурсах, включением в деятельность общественных объедине-

ний, в процесс творческой самореализации в квазипрофессиональной дея-

тельности, в работу координационного совета вуза по эколого-правовому 

воспитанию студентов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сущность и специфика исследования проблемы формирования 

ЭПК студентов опирается на понятие эколого-правовой культуры, которая 

представляет собой нравственное отношение личности к сохранению приро-
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ды (в том числе ценностное отношение к знаниям о природе, обществе, спо-

собах взаимодействия), способное обеспечить результативную деятельность 

согласно целевым установкам в соответствии с правовыми нормами и требо-

ваниями социально-культурной среды. Особенности ЭПК студентов опреде-

ляются ее структурой, включающей когнитивный, деятельностный, аксиоло-

гический, рефлексивный компоненты. 

2. Педагогический потенциал средств социально-культурной деятель-

ности вуза характеризуется совокупностью направлений деятельности сту-

дентов (инновационно-дидактического, научно-исследовательского, соци-

ально значимого, проектного и др.), связанных с удовлетворением профес-

сиональных, культурных и личностных потребностей в процессе формирова-

ния ЭПК, выступающих в  качестве развивающих возможностей, где систе-

мообразующим элементом является ЭПК. 

3. Модель формирования эколого-правовой культуры студентов сред-

ствами социально-культурной деятельности обосновывается: а) теоретико-

методологическими подходами (системно-аксиологический, средовой, реф-

лексивно-деятельностный) и принципами; б) взаимосвязанными блоками (це-

левой, организационно-содержательный и диагностико-результативный); 

в) организационно-педагогическими условиями: управление личностно ориен-

тированным взаимодействием студентов с социальными партнерами в соци-

ально-культурной среде вуза; обеспечение единой информационной среды, 

доступной для обмена эколого-правовой и просветительской информацией; 

системное использование рефлексивных технологий в решении комплексных 

задач по формированию ЭПК студентов в социально-культурной среде вуза. 

4. Диагностический инструментарий, позволяющий объективно оце-

нить уровни (достаточный, оптимальный, высокий) сформированности ком-

понентов ЭПК студентов, включает в себя:  

– критерии (когнитивный, деятельностный, аксиологический, реф-

лексивный);  
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– показатели (эколого-правовые знания: понимание сути и значения 

экологической безопасности, знание основ существующего природоохранного 

законодательства, знания о состоянии окружающей среды, об особенностях ис-

пользования природных ресурсов, о  способах развития ЭПК личности в соци-

ально-культурных институтах; эколого-правовая практика: практические уме-

ния и навыки в экологической сфере, творческий опыт разрешения конфликт-

ных экологических ситуаций, наличие эколого-правовой активности и инициа-

тивы; эколого-правовые ценности: ценностно ориентированные отношения, 

уважение к эколого-правовым нормам и их требованиям, развитие убежденно-

сти в необходимости соблюдения всех требований и норм; эколого-правовая 

рефлексия: формирование направленности личности на усвоение навыков само-

стоятельного наблюдения, оценки и прогноза возможных изменений в окру-

жающей среде под воздействием хозяйственной и иной деятельности человека, 

наличие экологической ответственности). 

5. Программа формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности содержательно представлена элективными курса-

ми, кейс-стади, методическим сопровождением участия в научно-творческих 

конкурсах, включения в деятельность общественных объединений, в процесс 

творческой самореализации в квазипрофессиональной деятельности и др.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается: научной ар-

гументированностью полученного в ходе исследования материала; практиче-

ской деятельностью по реализации разработанных автором механизмов форми-

рования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности; ана-

лизом и обобщением результатов исследования; реально осуществленными ме-

тодами и средствами, внедренными в вузе организационно-педагогическими 

условиями. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

по следующим направлениям:  

‒ выступления с докладами и сообщениями на научных и научно-

практических конференциях и форумах разных уровней: международном – 



17 

 

«Профильное и профессиональное образование в условиях современного по-

ликультурного пространства» (Челябинск, 2018), «IX Школа – конференция 

молодых атомщиков Сибири» (Томск, 2018), «Молодежь в науке и культуре 

XXI века» (Челябинск, 2017–2019), «Современное образование: методология, 

теория и практика» (Шадринск, 2018), «Глобальная трансформация России в 

эпоху цифровизации: проблемы, особенности, тенденции» (Елец, 2019); все-

российском – «Экология и безопасность в техносфере: современные пробле-

мы и пути решения» (Томск, 2017), «Право современной России: состояние, 

проблемы» (Курск, 2019);  

‒ публикация материалов исследования в сборниках научных статей и 

материалов конференций, в российских научных и научно-теоретических 

журналах (Томск, Челябинск, Москва, 2017–2019) и издание учебного посо-

бия; всего по теме диссертации опубликовано 15 работ, из них 4 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК Минорнауки России;  

‒ непосредственное участие автора в педагогической и эксперимен-

тальной деятельности. 

Структура диссертации продиктована логикой развития темы, вы-

строена в соответствии с целью и задачами исследования и включает введе-

ние, две главы, заключение, список литературы. 
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Глава 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной главе раскрывается значение основных терминов исследова-

ния и устанавливается их связь, определяются компоненты ЭПК студентов, 

характеризуется сущность и специфика процесса их формирования, выявля-

ется педагогический потенциал средств социально-культурной деятельности 

вуза, обосновывается комплекс методологических подходов к построению 

модели формирования ЭПК студентов, описывается модель формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности 

и организационно-педагогические условия. 

 

1.1. Сущность и специфика формирования эколого-правовой культуры 

студентов в педагогической теории и практике 

 

Один из важнейших социальных процессов современного мира – борь-

ба за сохранение окружающей среды. В последнее время в нее активно вклю-

чается подрастающее поколение, молодежь, студенчество. В нашей стране и 

в мире проводится огромное количество акций, конкурсов, конференций, 

съездов тех, кто неравнодушен к природе и хочет ее сохранить. Для успеш-

ного осуществления этой работы нужны знания из области экологии – науки 

о взаимоотношениях организмов с окружающей средой, а также из правовой 

сферы – для регулирования и разрешения экологических противоречий. Не-

обходимо воспитание человека с новым мировоззрением, понимающего свое 

место в природе, умеющего наперед просчитать последствия своих действий 

и устранить их негативное проявление. В настоящее время природа требует 

нового подхода – рационального, реализовать который должно поколение, 

имеющее научный взгляд на природные процессы и знающее способ исполь-

зования природы без ущерба для нее.  
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Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам в 2018 году был утвержден паспорт национального проек-

та «Экология», рассчитанного на период до 2024 года. В рамках этого проек-

та планируется реализовать 11 федеральных проектов, что потребует модер-

низации экологического законодательства, организации экологического и 

правового просвещения населения для формирования в обществе высокого 

уровня ЭПК. 

Эколого-правовая культура выступает сложным, многоаспектным яв-

лением, для определения сущности которого необходимо соотнести понятия 

«культура», «правовая культура», «экологическая культура», «эколого-

правовая культура».  

Основополагающим в данном ряду является понятие «культура». В со-

временной культурологии, как отмечает А. И. Шендрик, представлено два 

основных подхода к пониманию термина «культура»: повседневный (обы-

денный) и научный (специализированный) [152]. При определении понятия 

«эколого-правовая культура» в нашем исследовании будем опираться на спе-

циализированный научный подход к культуре. 

Сравнительно-исторический анализ позволяет выделить следующие 

особенности эволюционирования понимания «культуры»: 

‒ от первоначального понимания культуры как разведения, выращи-

вания, возделывания к ее осознанию как неразрывного единства Истины, До-

бра и Красоты (античный период); 

‒ от понятия материальной культуры к понятию культуры человека, 

личности (XIX в.);  

‒ от общего понимания культуры к выделению научных направлений, 

исследующих различные аспекты культуры (XX в.). 

Анализ процесса эволюции понятия «культура» позволяет актуализи-

ровать значимость для данного исследования представления о личностной 

культуре и ее ценностной основе. 
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В исследованиях Л. Н. Когана отмечается, что в культуре всегда отража-

ются все сущностные силы, которые проявляют как отдельные личности, так и 

социальные группы. При этом выделяются несколько уровней культуры: всеоб-

щий, который есть культура общества, формации; особенный, который опреде-

ляет культуру социальных групп; единичный, который проявляется через куль-

туру личности. Уровень культуры личности (личностный) связан с культурой 

общества в целом и зависит от возможностей социума поддерживать развитие, 

в том числе творческое, всех способностей его членов. Особенность функциони-

рования культуры заключается в ее закольцованной форме, когда индивидуаль-

ность личности превращается во всеобщие формы культуры, а сами всеобщие 

формы культуры всегда становятся личностным достижением. При этом инди-

видуальность не может быть стерта, она проявляется постоянно, наращивая са-

моразвитие через реализацию собственных возможностей [68]. 

Анализ понятия «культура» в ведущих исследованиях из области фило-

софии (А. И. Арнольдов [10], Л. Н. Коган [68] и др.), культурологии 

(В. С. Библер [18], Н. З. Чавчавадзе [151] и др.), психологии (Б. Ф. Ломов 

[87], А. В. Петровский [110] и др.), педагогики  (В. М. Межуев [93], 

В. А. Сластенин [128] и др.) позволил выявить его неотъемлемые сущност-

ные характеристики, которые становятся основой исследования ЭПК как пе-

дагогического явления, понимания культуры как качества личности, как 

нравственного отношения, как формы общения человека и природы (табл. 1). 

Анализ сущностных характеристик понятия «культура», особенно в исследо-

ваниях последних лет, актуализирует разрешение проблемы формирования 

культуры личности на основе ценностных ориентаций и обращения к отдель-

ным, специализированным проявлениям культуры личности (профессио-

нальной культуры, коммуникативной культуры и др.). Связь формирования 

культуры личности и ее ценностных ориентаций подчеркнута в нормативных 

актах, где в качестве одной из основных целей сформулировано постоянное 

стремление к развитию базовой культуры личности.  
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Таблица 1 – Сущностные характеристики понятия «культура» 

в исследованиях разных авторов 
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Результат и процесс 

деятельности общест-

венного человека 
*  *  * * *    *  

Истина, добро, красота, 

искусство, нравствен-

ность и др. 

   *         

Общий образ жизни, 

специфический способ 

приспособления чело-

века к социально-

культурной среде 

 *           

Результат и процесс 

взаимодействия 
    *    *    

Материальное и нема-

териальное, что созда-

но человеком 

     * *    *  

Социальная структура 

 
       *     

Совокупности матери-

альных и духовных 

ценностей 

        *  * * 

Изменение самого чело-

века, его творческих сил 
         * * * 

 

Эколого-правовая культура как часть общей культуры человека опре-

делена ценностной составляющей, имеет формы деятельности и взаимодей-

ствия, включена в социальную структуру общества и среду, регулируется 

личностными изменениями и проецирует особый результат ее проявления.  

Л. Г. Клюканова в своем исследовании высказывает позицию, что ЭПК 

является частью экологической культуры общества [66]. Соответственно, 

ЭПК личности выступает частью общей культуры личности и определяется 
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спецификой ее правовой и экологической культуры. При этом ЭПК не явля-

ется простым объединением экологической и правовой культуры, а пред-

ставляет собой самостоятельный вид культуры, содержанием которого явля-

ются нормы и ценности, нравственные отношения, которые находят выраже-

ние в профессиональной деятельности и гражданской позиции индивида, что 

представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение понятий «культура», «правовая культура», 

«экологическая культура», «эколого-правовая культура» 

 

Следуя логике исследования для выявления особенностей ЭПК необ-

ходимо раскрыть содержание понятий правовой и экологической культуры. 

Правовая культура, как считает А. В. Куликова, есть интеграция духов-

ных и материальных ценностей с ориентацией на правовые знания и может 

действительно стать основой общей культуры во всех ее классических видах. 

При этом правовая культура, как правило, включает то, что отражено в пра-

вовых явлениях категорий прогрессивного, социально полезного и ценного 

[82, с. 228], от проявления правового понимания государственными органами 

и их изменением на уровне общественного сознания [82, с. 229]. 

Нами осуществлен анализ подходов к понятию «правовая культура», 

выделены исследовательские группы, представляющие каждый подход, и ак-

центировано внимание на проявлении правовой составляющей в ЭПК в це-

лом (табл. 2). 
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Таблица 2 – Теоретические подходы к понятию «правовая культура» 

 

 
        

По мнению М. В. Пыриной, правовая культура разделяется на лично-

стную и общественную [114]. Основными чертами общественной правовой 

культуры выступают уровень правосознания граждан и должностных лиц 

государства, степень совершенства действующего законодательства, за-

конности, правопорядка. Важен и уровень взаимодействия при организа-
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ции правотворчества, степень ответственности при применении различных 

юридических техник. 

В исследовании О. С. Ляховой [88] определено, что правовая культура 

обладает рядом значимых функций. При этом некоторые из них вполне ло-

гично проявляются в ЭПК (табл. 3).  

Таблица 3 – Функции правовой культуры и их место  

в эколого-правовой культуре личности 

 

 
 

В понимании М. В. Пыриной, правовая культура личности связана 

с применением в повседневной деятельности всех требований права, осно-

ванном на знании и понимании данных прав. Высокий уровень знания пра-

вовых норм определяется наличием правовой образованности личности, 
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а также умениями применять эти знания в практической жизнедеятельно-

сти. Важной составляющей правовой культуры становится сегодня право-

вая активность личности [114, с. 84]. 

Исходя из содержания понятия «правовая культура» и выделенных 

функций правовой культуры личности можно выделить компоненты данного 

качества личности и представить их в виде кватропроекции (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Компоненты правовой культуры личности 

 

Наличие такой четырехкомпонентной структуры правовой культуры 

личности следует поддерживать в общей компонентной структуре ЭПК, по-

скольку данное соотношение оптимально отражает логику развития личност-

ных качеств: мотивы-ценности, знания, умения, рефлексия. 

Самостоятельность любой отрасли права связана с наличие предмета 

правового регулирования, то есть с наличием определенного круга общест-

венных отношений, регулируемых той или иной отраслью права. Вопрос о 

предмете экологического права в настоящее время является дискуссионным. 

Для формирования ЭПК не требуется включения личности в систему 

юридического образования, глубокой правовой грамотности, но необходимо 

знание общих принципов права, в том числе экологического, наличие право-

вой информированности и активности.  
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С точки зрения К. И. Шилина [153], общие знания правовой культуры 

отражают пути формирования ее во всех сферах жизнедеятельности, в том 

числе и экологической, которая берет свое начало в духовной культуре. Из-

менение развития экосистем в будущем напрямую зависит от постановки и 

решения экологических задач в настоящее время, от понимания значимости 

формирования культуры взаимодействия человека и природы. Сущность 

экологической культуры личности связана с осознанием, принятием и вы-

страиванием системы равновесия, отсутствия динамики доминирования в от-

ношениях природы и человека [153, с. 88]. 

Экологическая культура также является достаточно сложным понятием. 

Проблемы, связанные с формированием экологической культуры у детей, 

подростков, студенческой молодежи в образовательных учреждениях и иных 

социальных институтах, широко представлены в современных исследованиях. 

Понятие экологической культуры и ее значение раскрыты в «Стратегии 

сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот-

ных и растений», утвержденной приказом Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 323. В данном 

документе утверждается, что возможности разрешения современных про-

блем охраны окружающей среды заключаются в непосредственной включен-

ности личности в эколого-правовую деятельность, где личность определяется 

грамотностью, ответственностью и рефлексией в природоохранной деятель-

ности. Центральная задача стратегии – сокращение числа экологических пра-

вонарушений [112]. 

В самом общем значении экологическая культура рассматривается 

в диссертационных исследованиях Е. И. Абатурова (2014) [1], А. М. Ахмедо-

ва (2008) [11], М. А. Багомаева (2009) [13], О. А. Говоровой (2005) [28], 

О. Г. Трегубовой (2015) [137], О. Н. Колупаевой (2011) [72], В. Ф. Лашмано-

вой (2006) [86], А. Я. Хасановой (2014) [148] и др. Авторы предлагают опре-

делять экологическую культуру личности как часть общей культуры. При 
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этом ее составляющими выступают особые ценностные ориентации и систе-

ма взаимодействия в обществе, направленность на характеристики примене-

ния специальных норм в организации взаимодействия общества и природной 

среды. Значимо, что в данных работах указаны характеристики, которые вы-

ступают положительным следствием сформированной экологической куль-

туры. К ним относятся направленность на осознание собственного поведения 

по отношению к природе и человеку, организация здорового образа жизни. 

Глобальной перспективой сформированной экологической культуры лично-

сти выступают общая экологическая безопасность и устойчивое социально-

культурное и экономико-политическое развитие общества. 

В таблице 4 представлены дефиниции экологической культуры в раз-

личных содержательных контекстах. 

Таблица 4 – Определения понятия «экологическая культура личности» 
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Заслуживает внимания исследование А. П. Анисимова, А. В. Барули-

ной [8], в котором отмечается, что экологическая культура берет начало в 

общечеловеческой культуре, вбирает в себя ряд социальных отношений, 

личностно-социальные ценности, а также способы интеграции с обществом и 

окружающей природной средой. Такой вид культуры необходимо проециро-

вать в общественном сознании и реализовать ее формирование в течение 

всей жизни человека через межпоколенную связь, что требует непрерывно-

сти в организации и совершенствовании системы экологического образова-

ния и деятельности.  

Контексты рассмотрения понятия «экологическая культура» проявля-

ются и обобщаются в определении ее компонентных составляющих, что зна-

чимо для нашего дальнейшего исследования. 

Ядром экологической культуры, по С. Н. Глазачеву [27], выступают 

стереотипы, культурные образцы и их трансляция. При этом уровень эколо-

гической культуры зависит от хозяйственной деятельности народов, исконно 

заселяющих данную территорию, и транслирования, изменения данной куль-

туры с течением времени. Значима при этом постановка цели деятельности и 

ее результативность, интенсивность всех видов деятельности человека отно-

сительно экологического баланса. Так, в качестве важных компонентов эко-

логической культуры личности исследователи выделяют: 

‒ экологические отношения, поведение, ценности, знания, мировоз-

зрение, мышление, природоохранную деятельность (С. Н. Глазачев [27], 

С. Д. Дерябо [40], Д. Л. Теплов [134], В. А. Ясвин [40] и др.); 

‒ экологические оценки, активную позицию и установку на основе 

экологической этики и ответственности (А. Р. Ашхамаф [12], В. Е. Борейко 

[19], Е.Е. Морозова [97], Л. В. Наранова [99], К. И. Настинова [100] и др.); 

‒ экологическое сознание личности, овладение определенной суммой 

экологических знаний, что способствует проектированию собственной эко-

логической деятельности на основе ценностного отношения к экологии 

(С. Д. Коробков [77], И. Н. Симонова [125] и др.); 
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‒ проецирование перспектив личностного развития как результата 

рефлексии на основе устойчивых экологических убеждений и применения 

знаний, умений, навыков (А. П. Анисимов [8]); 

‒ совокупность ценностей, потребностей и мотивов (Н. П. Несговоро-

ва, В. Г. Савельев [103] и др.). 

Таким образом, экологическая культура включает в себя: понимание 

неразрывного единства природы и человека, экологическое сознание и миро-

воззрение, эколого-ориентированные принципы на основе этики и морали, 

ценностные установки, нормы природосообразного поведения, творческий 

поиск в организации своей жизнедеятельности. 

Обобщим и соотнесем компоненты экологической культуры и право-

вой культуры (табл. 5). 

Таблица 5 – Соотношение компонентов экологической культуры 

и правовой культуры 

 

Компоненты правовой культуры Компоненты экологической культуры 

Правовая грамотность Экологические знания, мировоззрение, об-

разованность 

Правовое сознание Экологическое сознание, оценка, установ-

ка, мотив 

Правовая идеология  Экологические ценности, убеждения, этика 

Правовое поведение Природоохранная деятельность, экологи-

ческая деятельность, экологическая ответ-

ственность, экологическая активность 

 

Данное соотношение составляющих правовой культуры и экологиче-

ской культуры выступает основой для определения компонентов ЭПК. Одна-

ко для выявления специфических особенностей ЭПК личности необходимо 

учитывать, как указывает И. В. Ганичев, психолого-возрастные характери-

стики группы, ее социальные и культурные особенности [26, с. 61].   

При построении траектории формирования ЭПК следует иметь четкое 

представление о профессиональной направленности личности, ее ценност-

ных ориентациях, семейном и общественном окружении, уровне образован-

ности и, прежде всего, уровне культуры поведения и отношения к природе. 
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Такое утверждение побуждает нас обратиться к характеристике психолого-

педагогических и социально-культурных особенностей студентов гумани-

тарных вузов как общественной группы, у которой будет формироваться 

данное нравственное отношение. 

Если рассматривать студенчество в социально-психологическом аспек-

те, то его отличиями, согласно мнению А. В. Петровского [110], будут прояв-

ление высокого образовательного уровня, включение личности в активное 

присвоение и потребление культуры. Также подчеркивается глубокая направ-

ленность на познание в области профессии. По заключению И. С. Кона [73], 

студенческий возраст определяет активность в реализации своего потенциала, 

в формировании компетенций профессиональной деятельности и профессио-

нальной культуры. В эти годы получает развитие система коммуникативного 

взаимодействия личности, ее имиджевые характеристики, основы правовой 

культуры, то есть основные компоненты культуры личности в целом.  

Время обучения в вузе можно рассматривать как один из наиболее бла-

гоприятных периодов для целенаправленной педагогической деятельности по 

формированию ЭПК средствами социально-культурной деятельности по сле-

дующим причинам: 

‒ у студентов наиболее осознанно и устойчиво развиваются рефлек-

сивные способности личности, саморефлексия, осуществляется построение 

категории «Я-личности»; 

‒ в это время активизируется и реализуется профессиональное разви-

тие личности за счет овладения правовыми и экологическими знаниями, ко-

торое возможно направить на формирование экоориентированных и право-

вых технологий в профессиональной деятельности; 

‒ социально-культурная среда вузов способствует обеспечению соци-

ально-культурных условий восприятия экологических и правовых ценностей, 

происходит процесс интеграции с представителями науки и практики; 

‒ экосообразный стиль жизни студентов гармонизирует с экоориен-

тированной культурой не только за счет знаний и практики в учебной дея-
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тельности, но и за счет дополнительного образования, свободного выбора до-

суговой деятельности, общественных объединений и др. [125, с. 60]. 

Давая общую психолого-педагогическую характеристику студенчества, 

следует отметить его специфические особенности в вузах разной направлен-

ности – гуманитарной, технической и др. Так, социально-культурная среда 

вуза определяет следующие специфические качества личности студентов гу-

манитарных вузов (М. Е. Дуранов, Р. А. Литвак [44]): 

‒ творческий характер всех видов деятельности (профессиональной, 

досуговой и др.); 

‒ умение ориентироваться в научном знании для решения поставлен-

ных задач, в том числе творческих; 

‒ направленность на активную коммуникацию, взаимодействие как в 

среде вуза, так и в квазипрофессиональной деятельности, профессиональном 

сообществе; 

‒ определенная группа и дифференциация ценностей, где превалиру-

ют ценности «человек», «мир», «добро»; 

‒ наличие адекватной самооценки, рефлексии как основы профессио-

нального продвижения и развития; 

‒ высокая переключаемость в процессе организации деятельности. 

Такие личностные характеристики ориентируют на постоянное вклю-

чение студентов в разнонаправленные виды деятельности, привлечение их к 

общественной и волонтерской деятельности, где наиболее востребована по-

требность в коммуникации. При этом с данной категорией студентов необхо-

димо использовать инновационные социально-культурные формы, техноло-

гии, методы и средства, так как часть из них также выступает предметом их 

профессионального интереса и деятельности, что в полной мере может быть 

использовано при формировании ЭПК. Однако при организации деятельно-

сти со студентами гуманитарных вузов необходимо помнить об их некоторой 

отстраненности от социальных реалий, в связи с чем требуется их глубокая 
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включенность в политические, экономические и иные процессы, что возмож-

но компенсировать как раз при формировании ЭПК.  

И. И. Каракаш подчеркивает значимость в структуре ЭПК знаниевой и 

деятельностной составляющих: студенты включаются в систему преобразо-

вания природы, при этом важным стимулом данной деятельности выступает 

ее правовая основа, необходимость правоприменения, что мотивирует актив-

ность студентов [61, с. 216]. В данном определении важным компонентом 

выступает правовое регулирование деятельности в экологической сфере. 

Подобное основание представлено в дефиниции В. В. Бахарева, 

Р. Р. Мукминова [14]. Исследователи определяют ЭПК личности как часть 

правовой культуры, но отмечают при этом необходимость обращения к сфе-

ре охраны окружающей среды, что связано с прямым обеспечением экологи-

ческой безопасности. ЭПК оказывается гарантом развития ценностей, знаний 

и законодательных документов в области экологии. 

Значимой составляющей ЭПК А. В. Фокин [147] считает сознание, 

убежденность. Ученый широко представляет понятие «эколого-правовая 

культура», включая в него комплекс знаний населения о значимости природы 

для жизни человека, его убеждений, ориентации на общечеловеческие цен-

ности. Автором подчеркивается важнейшая роль государства и общественно-

сти в формировании у граждан экологически значимого поведения, что по-

зволяет восстанавливать, сохранять и развивать природные комплексы и объ-

екты в интересах преемственности поколений. 

Интерес представляет взгляд Д.О. Буркина [22] на ЭПК как сознание 

экологической деятельности, значимой как для личности, так и для общества, 

при соблюдении всех правовых основ и норм. Исследователем подчеркивает-

ся необходимость развития уровня готовности личности использовать свои 

правовые знания в области экологии. Все это реализуется в пределах повсе-

дневной жизнедеятельности, ее практике, а некоторыми специалистами так-

же в профессиональной среде и деятельности. 
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Проанализированные источники направляют научную мысль на необ-

ходимость формирования эколого-правовой компетентности как части ЭПК 

личности.  

В работе С. Б. Игнатова [56] дается актуальное для нашего исследования 

понимание эколого-правовой компетентности. Автор расставляет акценты с 

позиции знаниевой сущности и возможности применения в практической дея-

тельности. Весьма важным представляется вывод автора о том, что эколого-

правовая компетентность – это часть культуры личности. Само содержание 

понятия взаимосвязано с сущностью компетенции, состоящей из знаний, уме-

ний, навыков и применения их в практической деятельности. В своем исследо-

вании автор также уделяет внимание способности личности к разрешению на 

основании данной компетентности различных экологических конфликтов. При 

этом основополагающими в эколого-правовой компетентности становятся 

системы осознанного саморазвития и саморефлексии личности. 

 В трудах Е. С. Кашиной [62] эколого-правовая компетентность пред-

ставлена как качество личности, включающее все характерные составляющие 

компетентности и направленное на эффективные решения. Такого же мнения 

придерживается И. А. Удовиченко [142]. 

Отметим, что в отличие от компетентности, ЭПК немыслима без цен-

ностной составляющей, которая выступает основой нравственного отноше-

ния личности, мотиватором эколого-правовой деятельности, корректором 

деформации личности в данном направлении. 

В исследовании Н. М. Будаева [20] ЭПК выступает интегральным лич-

ностным образованием, имеющим определенный компонентный состав. У 

курсантов, являющихся исследовательской аудиторией Н. М. Будаева, ЭПК, 

оказывающаяся по ее психолого-педагогическим характеристикам социаль-

ной позицией (а мы рассматриваем ЭПК как нравственное отношение), 

сформирована быть не может, поскольку вытесняется позицией гражданской. 

Понимая эколого-правовую компетентность как качество личности, ее 

характеристику или свойство и на основании того, что компетентность вы-
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ступает одним из компонентов культуры личности, считаем необходимым 

включить в определение ЭПК знания, умения, навыки, овладение способами 

деятельности, наличие практических навыков.  

Анализ представленных выше определений позволяет рассматривать 

ЭПК как качество личности и как способность личности. Поскольку качество 

личности всегда проявляется в ее способности, установке и позиции, а лич-

ность есть понятие интегральное, характеризующее человека как субъекта и 

объекта биосоциальных отношений, объединяющее в нем социально-

специфическое и индивидуальное, то сама личность определяется видом реа-

лизуемой деятельности, а структура личности включает направленность, по-

зицию, установки, что проявляется в потребностях, убеждениях, интересах, 

социальных установках, способностях. 

Нравственное отношение личности – достаточно сложная, устойчивая 

система отношений, мотивов личности, которая руководствуется целями, мо-

тивами и направленностью на общечеловеческие ценности. В связи с этим 

целесообразно рассматривать ЭПК как нравственное отношение личности. 

В контексте триады проблема формирования ЭПК студентов средства-

ми социально-культурной деятельности приобретает практическую значи-

мость и нравственный смысл: 

‒ во-первых, нравственное отношение выступает как стратегия пове-

дения человека в социально-природной среде; 

‒ во-вторых, нравственные отношения актуализируются во взаимо-

связи «человек – человек» как отношения носителей культуры, понимающих 

жизнь как высшую ценность, и во взаимодействии «человек – природа» как 

экологические отношения, выстроенные на базе нравственного экологиче-

ского воспитания и образования; 

‒ в-третьих, формирование ЭПК студентов осуществляется непосред-

ственно в социально значимой деятельности, позволяющей проектировать 

перспективы сохранения природной среды с учетом социально-

экономических, психолого-педагогических факторов, противодействующих 

экологическому кризису. 
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Таким образом, в нашем исследовании эколого-правовая культура 

есть нравственное отношение личности студента к сохранению природы, 

включающее ценностное отношение к знаниям о природе, обществе, спосо-

бах взаимодействия, способное обеспечить результативную деятельность 

на основе рефлексии и согласно целевым установкам в соответствии с пра-

вовыми требованиями в социально-культурной среде вуза. 

Формирование эколого-правовой культуры студентов представляет 

собой непрерывный процесс нового эколого-правового самосознания, ориен-

тированного на личностно-социальные и экологические ценности, через ак-

тивную включенность в правовые и экологические виды деятельности, осоз-

нанность и рефлексию собственной активности и деятельности, направ-

ленной на сохранение окружающей среды. Результатом данного процесса бу-

дет выступать сформированность компонентов ЭПК. 

ЭПК мы представляем как нравственное отношение личности с ее ха-

рактерными качествами в соответствии со следующими позициями, пред-

ставленными ранее: 

‒ основания ЭПК (К. И. Шилин [153], О. С. Ляхова [88] и др.) лежат 

в активной позиции личности и напрямую связаны с ценностями, которые 

проявляются в деятельности; 

‒ позиция как проявление точки зрения, отношения к чему-либо вы-

ражается через действия, поведение, обусловленные этим отношением, оцен-

кой (Е. И. Сморгова [129]), и связана с ценностным основанием. 

Обратимся к обоснованию компонентов ЭПК как основы для выстраи-

вания педагогических процессов по их формированию и диагностике. 

По мнению Н. А. Шеяфетдиновой [152], в структуру ЭПК, в первую 

очередь, входит эколого-правовое сознание как совокупность знаний, их 

осознанного восприятия и стремления к соблюдению. Во-вторых, важной со-

ставляющей ЭПК общества становится наличие законодательной базы, кото-

рая не имеет недостатков и регулируется общественными отношениями. Ча-

стью этого направления выступает реальность применения законодательных 
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норм, их соблюдение. С позиции общественного сознания должно прояв-

ляться понимание неотвратимости правового наказания за экологические на-

рушения. В-третьих, высока значимость развития экологического образова-

ния и воспитания, наличия различных мнений, представлений молодежи, 

проявляемых в общественной и социально значимой деятельности. 

В исследовании А. В. Уваровой [143] в качестве функций ЭПК выде-

ляются познавательная, профилактическая, природоохранительная. В работе 

В. Л. Бенина [149] мы обратили внимание на человекотворческую функцию, 

которая определяет выстраивание позиции личности на ее ценностной осно-

ве. Функции ЭПК определяют ее компоненты. 

Нами выделены структурные компоненты ЭПК, которые находятся в 

тесной взаимосвязи: когнитивный, деятельностный, аксиологический и реф-

лексивный. Опишем их подробнее. 

Когнитивный компонент предполагает наличие в структуре личности 

эколого-правовых знаний, которые включают: 

‒ понимание сути и значения экологической безопасности; 

‒ знания о состоянии окружающей среды; 

‒ знание основ существующего природоохранного законодательства; 

‒ знания об особенностях рационального использования природных 

ресурсов; 

‒ знания о возможностях саморазвития личности при включении в 

деятельность в различных социально-культурных институтах. 

Формирование когнитивного компонента связано с формированием 

эколого-правового сознания (В. В. Дудорова [43]). Правовое сознание опре-

деляется наличием правовых норм и формируется только под воздействием 

общества. Мы придерживаемся мнения Н. А. Шеяфетдиновой [152] о том, 

что эколого-правовое сознание оказывает существенное влияние на выбор 

экологически определенных решений и основано на наличии у личности ус-

тановочного отношения к восприятию эколого-правовой информации, 

к различным эколого-правовым явлениям, в том числе к природоохранному 

законодательству, конкретным требованиям его норм. 
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В знаниевом компоненте заложена мотивационная составляющая, ко-

торая обусловливает целенаправленность деятельности за счет определения и 

осознания ее мотивов. При этом окончательное формирование мотива проис-

ходит в процессе осуществления самой деятельности. Следовательно, воз-

можно появление противоречия между возникшей в процессе познания по-

требностью и реальными возможностями ее удовлетворения. Развитие моти-

вационной составляющей выражается в увеличении тяги познать новое. За 

достижение поставленных целей отвечает волевая составляющая, которая 

необходима для развития устойчивого стремления преодолевать трудности 

в процессе познания.  

Когнитивный компонент связан с познавательной функцией. Данная 

позиция выявляет взаимосвязь когнитивного компонента с остальными – 

деятельностным, аксиологическим и рефлексивным. 

Деятельностный компонент предусматривает включенность личности 

в эколого-правовую практику. Требованиями к содержанию компонента вы-

ступает наличие активности и инициативы личности, ее стремление к разре-

шению конфликтов в экологической сфере с применением правовых норм, 

творческая обращенность к включению в овладение практическими умения-

ми и навыками ведения эколого-правовой деятельности. 

При обосновании данного компонента мы исходим из основ деятель-

ности, разработанных в трудах философов В. Г. Афанасьева, М. С. Кагана 

[60], и понимания деятельности как проявления активного отношения к 

миру с позиции целесообразного его изменения и преобразования. При 

этом деятельность включает три компонента [60, с. 254]: наличие потреб-

ности, социальной инициативы по сохранению окружающей среды, сфор-

мированность эколого-правовых компетенций. 

Эколого-правовая активность рассматривается нами, на основании вы-

водов Н. В. Щербаковой, П. А. Кунакова [83] и др., как социально значимая, 

сознательная, творческая деятельность, направленная на достижение целей 

экологического права, основанная на уважении к праву, признании высокого 

престижа деятельности в данной сфере. 
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Связь эколого-правовой активности студентов с когнитивной составляю-

щей ЭПК подчеркивается Д. М. Абдуразаковой, Р. М. Магомедовой [3] и др., 

поскольку она основана на глубоком понимании всего происходящего в эколо-

го-правовой сфере, определена стремлением личности к применению знаний в 

реальной жизнедеятельности, обращенности не только к знаниевой и практиче-

ской действительности, но и к поиску смыслов данного вида деятельности. 

Эколого-правовая инициатива включает направленность личности на 

целеполагание, независимость суждений, использование опыта других людей, 

организаторские способности, готовность к сотрудничеству, стремление к ли-

дерству, потребность проявлять активность в эколого-правовых проектах. 

В исследовании А. В. Ураковой [143] и др. называются методы эколо-

го-правовой деятельности, наиболее действенно влияющие на формирование 

эколого-правовой активности и инициативы: участие личности в деятельно-

сти студенческих дискуссионных клубов, в работе волонтерских организа-

ций, активность в социальных сетях, научно-исследовательская деятельность 

в формате форумов, конференций, диспутов и др. 

Деятельностный компонент связан с человекотворческой функцией 

эколого-правовой культуры. 

Аксиологический компонент обоснован наличием эколого-правовых 

ценностей, к которым мы относим: 

‒ ответственность, гражданственность, умеренность, бережливость, 

трудолюбие, честность, порядочность, активность и др. (С. Б. Игнатов [56]);  

‒ уважение эколого-правовых норм и необходимость соответствовать 

их требованиям; 

‒ высокий уровень ценностного отношения к окружающему миру. 

Взаимосвязь деятельностного и аксиологического компонентов опре-

делена в трудах А. И. Арнольдова [9], Ю. И. Ефимова [45], А. В. Кирьяковой 

[65], В. П. Тугаринова [139], Н. З. Чавчавадзе [151] и др., которые указывают, 

что ценностные ориентации определяют деятельностную позицию человека. 



39 

 

Актуальность аксиологического компонента определяется тем, что ис-

следование ценностей современного студента показывает острую необходи-

мость обучения бережливости, экономичности, рациональному подходу в 

использовании природных ресурсов. 

Отметим, что для личности эколого-правовые ценности значимы, по-

скольку они выступают мерой готовности (нравственной, эстетической, ми-

ровоззренческой, интеллектуальной, эмоциональной) к изменению на их ос-

нове предметного, социального и внутреннего мира. У студентов формирует-

ся экологическое сознание и ценностные ориентации, отражающие взаимо-

отношения человека и природы: человек – часть природы, управление своим 

поведением, ответственность за сохранение природы, за жизнь с минималь-

ной нагрузкой на окружающую среду, экономия природных ресурсов, эколо-

гически безопасное поведение, развитое чувство любви к природе, ответст-

венное энергопотребление, энергосбережение и др. 

При выделении эколого-правовых ценностей следует определить их 

место в общей структуре ценностных ориентаций личности, которые доста-

точно широко представлены в научной литературе (табл. 6). Анализируя со-

временные концепции ценностей и ценностных ориентаций, их типологию, 

мы уточняем, что эколого-правовые ценности характеризуются сознательно-

стью, проявляющейся в ориентации личности на ценности, служат фактором 

регуляции поведения и деятельности личности. 

Мы согласны с Н. А. Шеяфетдиновой [152], что эколого-правовые цен-

ности влияют на убеждения человека, его ориентации и установки, чувства и 

эмоции. Они аккумулируют и расставляют экологические приоритеты, за-

крепляют в сознании людей ценности природы как источника материальных 

благ, непременного условия жизни и здоровья человека, источника наслаж-

дения и т.д. Эколого-правовые ценности стимулируют правомерное поведе-

ние, запрещая неправомерное, экологически некорректное поведение и опре-

деляют рефлексивные основы. 
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Таблица 6 – Уровни ценностных ориентаций,  

выделяемые в научно-исследовательской литературе 

 

 
 

Аксиологический компонент позволяет выстраивать ценностно-

регулятивную деятельность, что определяет взаимосвязь данного компонента 

с рефлексивным. 

Рефлексивный компонент определен наличием эколого-правовой реф-

лексии, которая требует постоянного самосовершенствования через систему 
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самонаблюдений в сфере эколого-правовой практики. Данный компонент 

включает также экологическую ответственность, стремление к прогнозиро-

ванию экологической ситуации, проецирование соотношения деятельности и 

развития общества в целом. 

Рефлексия проявляется в осознанности и критичности мышления, воз-

можности постоянного самоконтроля и самоуправления на основе ценност-

ных ориентаций личности. Рефлексия личности, как указывает в своей работе 

А. И. Троянская [138], есть полипроцессуальное образование, ядром которого 

является иерархия основных когнитивных процессов, обращенных к внут-

реннему миру. Она является процессом, свойством и состоянием одновре-

менно и заключается в познании, переосмыслении и проектировании лично-

стью собственной деятельности, своей позиции в ней и образа себя как субъ-

екта этой деятельности. Рефлексия определяет направленность сознания лич-

ности на внутренний мир, что имеет целью не только осознание своей дея-

тельности, но и ее корректировку. 

Рефлексивный компонент связан с аксиологическим, поскольку реф-

лексия заключается в способности личности управлять собственной активно-

стью в соответствии с эколого-правовыми ценностями и проявляется в воз-

можности поиска иных механизмов деятельности в связи с изменившимися 

условиями, целями, задачами. Рефлексия обеспечивает оперативное отсле-

живание целей, процесса и результатов деятельности личности в эколого-

правовой сфере, а также осознание субъектом деятельности происходящих 

внутренних изменений.  

Таким образом, структурное содержание ЭПК как нравственного от-

ношения личности представлено динамической цепочкой: знания – умения – 

навыки – компетентность – ценностные ориентации – рефлексивная позиция 

личности. Такая структура определена убежденностью в необходимости вы-

страивания конструктивного взаимодействия природы и человека как основы 

для личностного развития, самореализации. 

Итак, в данном параграфе определено соотношение понятий «культу-

ра», «правовая культура», «экологическая культура», «эколого-правовая 
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культура». Выявлена сущность понятия «эколого-правовая культура», кото-

рая заключается в том, что ЭПК является частью общей культуры личности и 

определяется спецификой правовой и экологической культуры. Специфика 

ЭПК состоит в том, что она не является простым объединением экологиче-

ской и правовой культуры, а представляет собой самостоятельный вид куль-

туры, который находит выражение в профессиональной деятельности и гра-

жданской позиции личности. 

В нашем исследовании ЭПК рассматривается как нравственное отно-

шение личности студента, которое проявляется через ее качества и представ-

ляет уровень развития эколого-правового самосознания, систему эколого-

правовых ценностей, направленность деятельности и постоянную самореф-

лексию. Нами исследована структура ЭПК личности, которая представляет 

собой взаимосвязь следующих компонентов: когнитивного, деятельностного, 

аксиологического и рефлексивного. 

Формирование ЭПК студентов представляет собой непрерывный про-

цесс нового эколого-правового самосознания, ориентированного на личност-

но-социальные и экологические ценности, через активную включенность в 

правовые и экологические виды деятельности, осознанность и рефлексию 

собственной активности и деятельности, направленной на сохранение окру-

жающей среды. Результатом данного процесса будет выступать сформиро-

ванность компонентов ЭПК. 

 

1.2. Педагогический потенциал средств социально-культурной 

деятельности вуза в формировании эколого-правовой 

культуры студентов 

 

Развитие нравственного отношения личности, в нашем случае ЭПК, все-

гда осуществляется в определенной среде, пространстве. Предметом настояще-

го исследования выступает формирование ЭПК студентов гуманитарных вузов, 

а значит, необходимо рассмотреть особенности социально-культурной среды 

вуза, выявить ее потенциал в развитии требуемых качеств личности. 
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Нужно отметить, что для создания в вузе специальных условий и сре-

ды, способствующей формированию ЭПК студентов, целесообразно опи-

раться на исследования, в которых представлены различные направления ор-

ганизации экологического образования и воспитания личности: 

‒ связь ценностных установок личности и эффективности развития 

критериев экологической и правовой культуры (Т. Кретинауэр [163], Han 

Dong [161] и др.);  

‒ формирование эколого-ориентированного образа жизни человека 

(FanliJia [162] и др.); 

‒ выявление условий и технологий формирования экологической куль-

туры в образовательной среде вузов (М. Б. Зацепина, О. В. Попова [157] и др.). 

В данных исследованиях актуализируется связь экологического обра-

зования и воспитания с конкурентоспособностью личности, определяются 

факторы профессиональной социализации личности. 

В. В. Зубов в своем исследовании [54] указывает на необходимость 

не простого приобретения экологический знаний как таковых, а их уровне-

вого развития в систему эколого-правового сознания, в том числе основан-

ного на гражданском мировоззрении. Такая трансформация возможна 

только при наличии в обществе идеалов как носителей системы экологиче-

ской культуры. Возможность перехода эколого-правовых знаний в эколо-

го-правовое сознание, по мнению автора, также возникает при постоянной 

включенности личности в практическую экологическую деятельность, 

проявление социальной зрелости через участие в экологических акциях, 

объединениях. Практическая эколого-правовая деятельность укрепляет 

системы ценностных ориентаций в соответствии с практикой организации 

такого вида деятельности в Европе и на Западе. Однако применение запад-

ноевропейской модели в российском обществе требует учета ментально-

сти, традиционных формул взаимодействия природы и человека.  

Выстраивание социально-культурной деятельности, нацеленной на 

формирование ЭПК, должно учитывать, в том числе, имеющуюся систему 
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непрерывного образования, повышения квалификации. Определяя уровень 

развития общества в целом, М. К. Жусупбекова указывает на его прямую за-

висимость от уровня правовой культуры граждан [49, с. 12]. Следовательно, 

формируя и повышая уровень ЭПК личности, мы влияем на развитие госу-

дарства в целом. Сказанное побуждает при построении основ и разработке 

методик формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной 

деятельности опираться на нормативно-законодательную базу по организа-

ции экологического образования и воспитания (табл. 7). 

Таблица 7 – Нормативно-правовые основы  

экологического образования и воспитания 

 

 
 

В современных образовательных системах представлено несколько мо-

делей экологического образования и воспитания (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Модели построения экологического образования и воспитания в вузах 

 

Сегодня в вузах активно используется вторая модель, предполагающая 

актуализацию мировоззренческих, политических, нравственных, правовых, 

эстетических и других аспектов формирования личности студентов. В рамках 

общеобразовательных (история, философия, педагогика и др.) и специальных 

дисциплин по каждому направлению обучения возможно рассматривать и 

решать экологические проблемы. Однако, помимо образовательной деятель-

ности, требуется обратить особое внимание на воспитательное пространство, 

что предполагает построение третьей модели, закладывающей смысловые 

основы экологической деятельности и имеющей результатом ценностный 

рост личности [155]. 

Организация эколого-правового образования и воспитания в современ-

ных вузах выступает фактором устойчивой профессиональной социализации 

личности студентов гуманитарной сферы. Содержание эколого-правового 

образования связано с пониманием и принятием личностью здорового образа 

жизни, определением соотношения прав человека и бережного отношения к 

природе, связи безопасности и природосообразного развития, терпимостью, 
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народными традициями и др., а условием формирования данного нравствен-

ного отношения оказывается развитие экологических и культурных компе-

тенций личности в рамках социального партнерства. 

В исследовании Л. С. Жарковой [48] даны характеристики личности, 

которая проявляет правоактивное и правомерное поведение. Под правоак-

тивным поведением понимается деятельность, связанная с реализацией прав 

и свобод личности. Правомерное поведение не только определено и регули-

руется законодательно, но и связано с особенностями воспитания в семье, ус-

тоями и традициями этнической группы. Правомерность поведения личности 

регулируется социальной средой, зависит от образования личности, ее куль-

турных ценностей. Развитие правомерного поведения связано с социально-

культурной деятельностью, в которой участвует личность, ее досуговой мо-

тивацией. На основании сказанного утверждаем, что развитие правовой ак-

тивности, как части ЭПК студентов, возможно средствами социально-

культурной деятельности. 

Логика нашего рассуждения опирается на труды А. С. Запесоцкого 

[51], который трактует образование как результат интериоризации и процесс 

приобщения человека к культуре, включение личности в мир человеческой 

субъективности как важнейшей формы трансляции культуры, что обеспечи-

вает культурную преемственность и развитие индивидуальности личности.  

В качестве фундамента современного образования в вузе исследователи 

предлагают использовать культуроцентристскую парадигму, которая позволя-

ет обучающимся максимально раскрывать и использовать свой потенциал в 

образовательной среде. Методологическим и теоретическим основанием для 

анализа процессов формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности мы выбираем концепцию трех типов культур как со-

ответствующих стратегий жизнедеятельности А. В. Костиной и А. Я. Флиера. 

Согласно точке зрения М. С. Кагана [60], деятельность вуза в социаль-

ном плане должна быть направлена на формирование личности как субъекта 

культуры и социума. В процессе становления и развития личности происхо-
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дит овладение культурными эталонами и знаками. По мнению Л. С. Выгот-

ского [24], культура выступает своеобразным инструментом, обеспечиваю-

щим расширение представлений о себе и возможностей воздействия на дру-

гих. С изменением культурных стратегий жизнедеятельности людей меняется 

содержание как эталонов и знакового поля, так и представлений о себе в ми-

ре других и способов воздействия на них.  

Поскольку социальная ситуация развития обусловлена социально-

культурными условиями, постольку она наполняет развивающуюся личность 

материальными и духовными ценностями, накопленными человечеством на 

предыдущих этапах его развития. Эти условия объективно заданы функцио-

нальными стратегиями жизнедеятельности или типом культуры. Естествен-

но, что происходящие перемены, характерные для современного этапа обще-

ственного развития, самым непосредственным образом сказываются на ха-

рактере и содержании ценностных предпочтений и идеалов, на которые ори-

ентировано новое поколение. Для каждого из типов культуры имеется свой 

опознавательный маркер: традиция, творчество, инновация, потребление, – 

позволяющий определить вектор развития личности.  

Э. В. Соколов, анализируя уровни досуга как части социально-

культурной деятельности в своей книге «Свободное время и культура досу-

га», выделяет в качестве первого уровня физический отдых, позволяющий 

восстанавливать силы; на втором уровне актуальными становятся развлече-

ния, способные отвлечь от проблем, доставить удовольствие; третий уровень 

связан с решением более сложных задач и обеспечивается просвещением; на 

четвертом уровне с личностью в полной мере происходит то, что называется 

развитием сущностных сил человека, – погружение в творчество. На первом 

и втором уровнях досуга от человека не требуется затрачивать усилия. Тре-

тий и четвертый уровни, по Э. В. Соколову, предусматривают наличие дис-

циплины и самодисциплины, мобилизации интеллектуальных сил, усвоения 

системы знаний, умений и навыков, или, как это обозначается психологами, 

надситуативной активности.  
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В. В. Туев опирается на размышление Ж. Р. Дюмазедье, в трудах кото-

рого определяется активное влияние социально-культурной деятельности на 

изменение личности через создание условий для приобщения ее к культуре. 

Автор определяет социально-культурную деятельность как эффективное 

средство всех видов воспитания (народного, экологического, гражданского и 

др.). Важно, что при этом социально-культурная деятельность выступает 

процессом, управляемым через механизмы осознания, преднамеренности, ор-

ганизованности, планируемости, аккультурации. Социально-культурная дея-

тельность противостоит негативным влияниям среды как таковой, ее обу-

словленности [140, с. 28]. 

Рассуждая о социально-культурной деятельности, А. П. Маркова и 

Г. М. Бирженюк указывают, что полюс социального в данной деятельности 

превалирует и основывается на ценностях, что влияет на осуществление ак-

тивности в различных сферах культурной жизни при их реализации. В точке 

взаимопересечения культурного и социального зарождается новый смысл и 

новое качество данного явления, которое не содержится в них самостоятель-

но при индивидуальном их рассмотрении [92, с. 5]. 

По мнению Е. А. Бурдуковской [21], социально-культурная среда ву-

за выступает как пространство совместной жизнедеятельности субъектов 

образовательного процесса. Структура данного пространства определена 

особенностями образовательного учреждения, определяющими выбор цен-

ностей, характер освоения культуры. В среде вуза осуществляется само-

реализация личности и построение перспектив ее развития . 

Исследуя процесс формирования ЭПК студентов следует учитывать, 

что сама социально-культурная деятельность в вузе, как пишет 

Н. А. Осипенко, выступает ведущей интегративной составляющей во взаи-

модействии личности и среды [106, с. 3]. В работе А. А. Жаркова [47] выде-

лена цель социально-культурной деятельности, которая заключается в пре-

доставлении пространства для реализации потребностей личности, ее инте-
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ресов на основе психолого-возрастных особенностей. Данное пространство 

обеспечивает развитие личности, ее воспитание. 

Социальная среда, ее культурное наполнение во многом программиру-

ют вектор активности личности. Однако в современной истории, как никогда 

прежде, взаимодействие развивающейся личности и культуры опосредуют 

технические средства, современные информационно-коммуникационные 

технологии, интернет. С помощью мультимедийных средств перестраивается 

процесс и содержание общения, что необходимо учитывать при построении 

педагогических процессов в современной социально-культурной среде вуза. 

В процессе эволюции создаются все более совершенные регуляторы общения 

и все более совершенные знаковые системы. Коммуникативный код человека 

усложняется и в идеальном, и в материальном направлении. Усложнение 

коммуникативного кода, как следствие усложнения способов вещественного 

закрепления текста, обусловливает ряд требований не только к осуществле-

нию познавательной деятельности, но прежде всего к самим способам сохра-

нения и передачи накопленного человеком опыта.  

Таким образом, в качестве потенциала средств социально-культурной 

деятельности при ее организации в среде вуза следует выделить ее акценти-

рованность на построение особой системы воспитания личности студента. 

Отметим, что это возможно, поскольку средства социально-культурной дея-

тельности в вузе играют ведущую роль в процессе культурной трансмиссии с 

позиции студенческого возраста [121]. Социально-культурная деятельность в 

вузе, по нашему мнению, не достигает третьего и четвертого уровней ее про-

явления, а именно, организованного просвещения и творчества, а потому 

требует педагогической корректировки. 

Создание специальных условий и применение средств педагогики и 

социально-культурной деятельности в формировании ЭПК сегодня важно с 

позиции поиска нравственных основ личности, ее отношения с природой, 

создания природосообразной среды жизнедеятельности человека, что 
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обосновано в трудах О. В. Гусева [33] и др. Основными задачами формиро-

вания ЭПК студентов при этом выступают: концентрация внимания личности 

на проблемах экологического характера и возможности их разрешения пра-

вовым путем; стимулирование пропаганды энергосберегающего образа жиз-

ни среди студентов; формирование знаний об энергии, ее использовании, о 

возобновляемых источниках, способах энергосбережения; создание условий 

для самовыражения интеллектуального и творческого потенциала студентов 

через участие в социально-культурной и проектно-исследовательской дея-

тельности; воспитание конкурентоспособной личности, готовой к активному 

участию в социальной и экономической жизни страны; повышение эрудиции 

и общей культуры личности. 

В соответствии с исследованиями Е. И. Григорьевой [32] о целях обра-

зования в вузе и Н. Н. Ярошенко [159] о направленности на развитие лично-

сти, мы рассматриваем следующие направления развития социально-

культурной деятельности в вузе:  

‒ социальная интеграция как расширение личностного бытия студен-

та во времени, многоуровневая идентификация с социальной группой, обще-

ством, культурой своего и других этносов; 

‒ переход ценностных основ от поколения к поколению;  

‒ постоянное развитие индивидуальности человека на основе разви-

тия общечеловеческих ценностей общества; 

‒ направленность на саморазвитие личности, постоянная актуализа-

ция ее активности и инициатив в правовой, нормативной и морально-

нравственной области;  

‒ самореализация, самоутверждение, самоосуществление в процессе 

квазипрофессиональных взаимоотношений и др. 

Преимущества социально-культурной среды вуза состоят в наличии 

особой научно-коммуникативной среды, определяемой характером профес-

сорско-преподавательского состава. Вузы всегда выступают центром приме-
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нения технических инноваций и создания средового дизайна эмоционально-

образовательной деятельности, центром сетевого взаимодействия внутри 

сферы и вне ее [132]. 

Формирование ЭПК студентов средствами социально-культурной дея-

тельности возможно реализовать при включении студентов в общественные 

объединения, характеризующиеся социальной направленностью и экологиза-

цией деятельности. Следует отметить, что формирование ЭПК студентов 

сегодня наиболее эффективно осуществляется не только в экологических 

общественных объединениях, но и в специализированных учреждениях, 

осуществляющих природоохранную деятельность. Данные учреждения 

осуществляют просветительскую деятельность в области экологии на ос-

нове системного взаимодействия с органами власти и общественными объ-

единениями как города, так и региона в целом, образуя единое информа-

ционно-методическое пространство.  

Заметим, что любой опыт организации эколого-правового образования и 

воспитания должен опираться не только на нормативную и теоретическую ба-

зу, но и на устойчивую, многоуровневую методологию педагогической дея-

тельности. Только комплекс подходов обеспечит эффективное решение задач 

исследования, отражая взаимосвязь категорий современной науки [29, с. 29].  

Все подходы диалектически взаимосвязаны, имеют сильные и слабые 

стороны, которые компенсируются при совместном применении, функцио-

нально зависимы и иерархичны, направлены на усиление результативности 

педагогических процессов. Для реализации последнего положения необхо-

димо определить роль каждого подхода в педагогическом исследовании.  

Выстраивание системной методологии связано с выбором в качестве 

общенаучной основы и теоретико-методологической стратегии исследования 

подхода высокого уровня методологии, который применяется во многих дис-

циплинах. Данный уровень методологии будет характеризоваться положе-

ниями, которые определяют постановку проблемы, связаны с генеральными 
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и локальными целями исследования, идентифицируют противоречия и пози-

ции, отражающие логику научного поиска. Методология общенаучного 

уровня проявляется в целенаправленности и теоретизированности основания 

исследования, определяя его общие основы и ориентиры.  

Методология конкретно-научного уровня определяет тактику практи-

ческой деятельности исследователя, определенную специфику анализа про-

блемы и усиление внимания к ее частным характеристикам. Назначение под-

хода будет заключаться в раскрытии особенностей практического использо-

вания выстроенного теоретического измышления, обобщенного в модели. 

Подход этого уровня основан на определении механизмов и процедур фор-

мирования и развития определенного качества личности, в нашем случае – 

нравственного отношения личности.  

Методология технологического уровня определяет выбор средств, ме-

тодик, форм и технологий деятельности, субъектность или объектность педа-

гогической деятельности, проектирует обобщенную результативность.  

Для исследования процесса формирования ЭПК студентов средствами 

социально-культурной деятельности нами подобран следующий комплекс 

подходов (табл. 8). Представим данные подходы более подробно. 

Философской и общенаучной основой построения процесса формиро-

вания ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности целе-

сообразно избрать системно-аксиологический подход (Н. Н. Двуличанская 

[36], А. В. Кирьякова [65], С. В. Садовский [119], Г. Н. Фадеев [145] и др.). 

Н. Н. Двуличанская рассматривает системно-аксиологический подход как 

взаимосвязь на основе ценностных потенциалов каждой из систем, в основе 

которого лежит информационное их восприятие [36]. Дуальность системно-

аксиологического подхода определена необходимостью обращения к системе 

и обеспечения ее ценностной составляющей. 

Системный подход как теоретический анализ в методологии различных 

наук обеспечивает рассмотрение взаимосвязи элементов, обращенность к оп-

ределению вариативных и инвариантных составляющих системы. 
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Таблица 8 –  Комплекс подходов к формированию ЭПК студентов 

средствами социально-культурной деятельности 

 

 
 

Системная составляющая подхода связана с организацией социально-

культурной деятельности в среде вуза. А. Я. Хасанова [148] определяет сис-

темный подход как методологическую основу ориентации в познавательной 

и практической деятельности личности через опору на совокупность идей, 

понятий и методов в исследовании и педагогической деятельности. Систем-

ность в данном подходе определена как обеспечение взаимосвязей элемен-

тов, что позволяет намечать этапы педагогической деятельности, очерчивать 

структуру объекта.  

Отметим, что системность исследуемого процесса подчеркивалась на-

ми ранее, при актуализации и теоретизации проблемы, где указывалось на 

значимость повышения уровня ЭПК при переходе от общего образования 
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к профессиональному, от профессионального к непрерывному, и охвате сис-

темы социально-культурной деятельности и дополнительного образования.  

Воспитательная составляющая данной системы усиливает включен-

ность личности и ее инициативность в формате экологических и правовых 

действий. Важность экологического воспитания подчеркнута У. Блэкстоуном 

[20], который указывает на зависимость современного экологического кризи-

са от систем ценностей, сознания, мировоззрений, построения систем эколо-

гического воспитания, их недостаточной развитости.  

Необходимость применения системно-аксиологического подхода в ка-

честве ведущего основания педагогической деятельности связано с выполне-

нием стратегии системности в аксиологическом построении личности сту-

дента [125] как системы взаимодействий, взаимоотношений и ценностных 

ориентаций. Под системой в данном случае мы понимаем целенаправлен-

ную постоянную (систематическую) деятельность в социально-культурной 

среде вуза по формированию у студентов эколого-правовых знаний, поня-

тий, ценностного отношения к экологии, готовности к выбору активного 

поведения и инициативы при включении в социально-культурную дея-

тельность. Системный подход указывает на внутренние механизмы систе-

мы «ЭПК студентов», такие как саморазвитие, самосохранение, самореали-

зация и др. Целостность системы заключена в общей культуре человека 

как ее основы. 

Логика нашего исследования предполагает открытие новых качеств 

социально-культурной деятельности в формировании ЭПК студентов, но-

вых ее свойств во взаимодействии элементов. При этом ядром формируе-

мого нравственного отношения личности выступает культура как явление 

и ценность, что выступает ведущей идеей при выделении ее компонентов и 

деятельностной основы. 

Значимость аксиологической составляющей подхода раскрыта в трудах 

В. И. Андреева [7], который определяет связь поведенческих норм, деятель-
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ности личности, его общественного бытия и внутренних ценностей как ос-

новного стимула жизнедеятельности. С позиций аксиологии, как утверждает 

М. С. Каган [60], источники ценностей находятся в обществе, культуре, лич-

ности как проявление гуманистического отношения. При повышении образо-

вательного уровня ценности образования становятся личностными ценностя-

ми на основе развития опыта деятельности и общения. Ценности не могут 

быть восприняты как единичное явление, они организованы в определенную 

систему функциями и мотивами, выражая практическое отношение к окру-

жающей действительности. 

Эколого-правовые ценности, как отмечает в своем исследовании 

Е. В. Асафова [10], часто занимают в иерархии ценностных ориентаций лич-

ности последние места, поскольку сегодня наиболее значимы для молодежи, 

в частности студенческой, экономико-материальные ценности и ценности 

социального характера (семья, любовь и др.). Между тем значимость форми-

рования эколого-правовых ценностей средствами социально-культурной дея-

тельности подчеркивается в научных трудах: 

‒ Т. В. Ивановой [56] – «проэкологические ценности»; 

‒ Н. С. Дежниковой [37] – «природосообразные», «новые экологиче-

ские» или «экокультурные» ценности; 

‒ Е. В. Асафовой [10] – «экологически значимые ценности».  

Все указанные типы ценностных ориентаций направлены на сохране-

ние, восстановление и рациональное использование природы.   

Применение системно-аксиологического подхода определено необхо-

димостью при формировании ЭПК заложить ценностные основы, ориентиро-

ваться на смысложизненные ценности, формировать позицию ответственно-

сти, высокий уровень сознания. Такое обоснование применения системно-

аксиологического подхода представлено в трудах А. Д. Жаркова [46], кото-

рый дополнительно акцентирует внимание на возможности использования 

средств социально-культурной деятельности как основы построения эффек-

тивных механизмов формирования общечеловеческих ценностей личности. 
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С точки зрения Д. Л. Теплова [134], высокий уровень сформированности эко-

лого-правовых ценностей выступает показателем эффективной организации 

социально-культурной деятельности в аудиторной и внеаудиторной работе, 

учебной практике, волонтерской деятельности, реализации квазипрофессио-

нальных, учебных и грантовых проектов студенчества.  

Определим принципы системно-аксиологического подхода к формиро-

ванию ЭПК студентов: 

‒ ведущим оказывается системный принцип (С. В. Алексеева, 

Л. В. Моисеевой, Б. Д. Комиссарова, В. Г. Эршон) [137], который позволяет 

включить в качестве дополняющих элементов экологический компонент – в 

учебные дисциплины, аспекты правовой деятельности – в жизнедеятельность 

каждого студента, инициативу – в социально-культурную деятельность эко-

лого-правового направления во внеучебном пространстве;  

‒ принцип гуманистической направленности используется как ориен-

тир построения ценностной основы социально-культурной деятельности в 

гуманитарном вузе;  

‒ диалектико-интегративный принцип (Ж. К. Кениспаев, А. И. Тобо-

ев) [63], который проецирует исследование противоречий во взаимодействии 

человека и природы, ценностного содержания разрешения данных противоре-

чий и привлечение междисциплинарных направлений к данной деятельности. 

Таким образом, системно-аксиологический подход выступает основой 

педагогической деятельности по формированию ЭПК студентов средствами 

социально-культурной деятельности. 

Средовой подход (Ю. С. Мануйлов [91], Н. Б. Крылова [81], В. А. Пет-

ровский [110], В. А. Ясвин [40] и др.) используется в исследовании проблемы 

формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельно-

сти на конкретно-научном уровне методологии. 

Основа средового подхода, его наиболее значимые положения разрабо-

таны Ю. С. Мануйловым [91], который представляет его как систему управ-

ления педагогическими процессами развития и социализации личности.  При 
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этом среда становится педагогически управляемой и выступает средством 

диагностики, проектирования и построения педагогического результата. Со-

циально-культурная деятельность, в соответствии с данным подходом, вы-

страивается и развивается в аспекте квазипрофессиональной деятельности 

студента и дополняется новыми параметрами с учетом требований, предъяв-

ляемых работодателями. 

В трудах Л. С. Выготского [24] указывается, что социальный компо-

нент среды основан на постоянной коммуникации с педагогами, учеными, 

представителями профессии, студентами в знаниевом, смысловом и деятель-

ностном направлении при присвоении полученного студентами социального 

опыта. Социальный компонент среды определяет характер взаимоотноше-

ний, их стиль, что связано с профессиональными и личностными качествами.  

Применение средового подхода обеспечивает развитие корпоративной 

культуры вуза как системы материальных и духовных ценностей. Заметим, 

что в основу положено взаимодействие личностей как индивидуальностей и 

позиция восприятия себя и других в социальной и вещественной среде, что 

проявляется в поведении, взаимодействии, самооценке и др. Важная роль 

среды вуза в формировании личности студента подчеркнута в работах 

С. В. Тарасова [133] и др. В исследовании проблемы формирования ЭПК 

студентов значение имеет организация социально-культурной деятельности 

в образовательной среде гуманитарного вуза. 

В работе Н. Ю. Волкова [23] определены значимые характеристики 

среды, которые направлены на реализацию возможностей студентов, их по-

требностей, связанных с личностной и профессиональной направленностью. 

В специально созданной среде руководитель объединения, педагог провоци-

рует разрешение студентами специальных задач, в процессе которого они 

приобретают образцы эколого-правового поведения как в повседневной жиз-

недеятельности, так и в профессиональной среде. 

Согласно трактовке средового подхода О. Б. Рубцовой [118], социально-

культурная деятельность реализуется через внешнюю и внутреннюю среды ву-
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за, которые создают условия для развития всех сфер личности, оказывают по-

мощь в сознательном выборе деятельности в соответствии с ее способностями, 

интересами и пр. При этом педагогическая деятельность направлена на по-

строение проекций саморазвития личности в системе взаимодействующих 

факторов как неизбежной социальной среды, так и специально создаваемой. 

Как считает С. Б. Мосейчук [96], социально-культурная деятельность 

должна выполнять функцию оптимальной педагогической системы. Опти-

мальность такой системы обеспечивается «через включение студента в раз-

личные виды деятельности (познавательную, коммуникативную, ценностно-

ориентационную (аксиологическую), преобразовательно-творческую, эколо-

го-правовую и т.д.), художественную и духовно-нравственную составляю-

щие, содержательную и функциональную взаимодополняемость и скоорди-

нированность ресурсов и возможностей образования и культуры». Средовой 

подход направлен на создание систем включения студентов в квазипрофес-

сиональную деятельность, общение в профессиональной среде, развитие мо-

бильности в процессе взаимодействия в разнонаправленной деятельности, 

проецирование профессиональных перспектив, актуализацию профессио-

нального роста, устойчивость к профессиональным кризисам, правовое регу-

лирование в профессиональной среде и др. 

В основе реализации средового подхода лежат следующие принципы: 

‒ принцип региональности предполагает необходимость учета в про-

цессе формирования ЭПК студентов особых социально-экономических усло-

вий, национально-культурных традиций региона, а также регионального эко-

логического законодательства, отражающего природное своеобразие кон-

кретного региона; 

‒ принцип комфортности среды вуза проявляется в рациональном 

сочетании коллективных и индивидуальных форм и способов социально-

культурной деятельности, базируется на возрастных психологических осо-

бенностях студентов, определяется корпоративными особенностями среды 
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вуза и связями с различными социальными институтами в решении задач по 

формированию ЭПК студентов. 

Учет обозначенных принципов и опора на положения средового подхо-

да в процессе формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности определяет содержание внутреннего и внешнего 

взаимодействия, проецирует развитие образовательной парадигмы и корпо-

ративного пространства гуманитарного вуза. 

На технологическом уровне избран рефлексивно-деятельностный 

подход (Н. Г. Алексеев [6], Л. С. Выготский [24], С. М. Юсфин [158] и др.), 

который требует включенности процессов рефлексии, саморефлексии в 

структуру «Я-личности», что обеспечивает многофункциональность эколого-

правовой деятельности с позиции ее коррекции и развития в целом [52]. Реф-

лексивно-деятельностный подход направлен на определение перспектив раз-

вития личности через ее включение в социально-культурную деятельность, а 

также предполагает самоконтроль студентами ее эффективности и выбор пу-

тей самосовершенствования личности в данном процессе. 

Следует отметить, что понимание рефлексии как объективного способа 

самоанализа различных сторон жизнедеятельности и умение вычленить не 

только положительные качества, но и ошибки, которые можно было бы ис-

править, приводит к осознанию, осмыслению собственного «Я» в формате 

взаимоотношения с другими людьми. Понимание того, что рефлексия – 

сложный процесс, поскольку внутренний мир человека устроен индивиду-

ально, обладает психологическими особенностями, обусловливает необходи-

мость регулирования данных процессов в деятельности, в то же время сама 

деятельность становится эффективной только в соотношении с рефлексивной 

позицией личности.  

В реализации данного подхода заложены следующие принципы: 

‒ принцип творческой активности и инициативы выражается в уме-

нии правильно спланировать, организовать и провести какой-либо вид эколо-
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го-правовой деятельности, где устанавливается приоритет инициативы сту-

дента в выборе способов самореализации при решении социально-правовых 

проблем; выполнение этого принципа требует использования тех форм и ме-

тодов, которые создают условия для творческой самореализации студента, 

его саморазвития; 

‒ принцип рефлексивности предполагает создание в процессе соци-

ально-культурной деятельности условий для осмысления, самоанализа, само-

понимания личности и ее деятельности эколого-правовой направленности; 

‒ принцип личностной ориентации реализуется как опора на ценно-

стные ориентации, внутренние потребности личности в соответствии с ее 

идеалами, запросами при проецировании профессиональных и жизненных 

перспектив. 

Итак, формирование ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности представляет собой актуальную проблему, реше-

ние которой позволит обогатить среду гуманитарного вуза инновационны-

ми направлениями, проецирующими ценностную составляющую эколого-

правовой деятельности как основы для подготовки конкурентоспособного 

специалиста. Выбор средств социально-культурной деятельности должен 

быть основан на структурированной методологической базе.  

Потенциал средств социально-культурной деятельности заключается в 

обосновании выбора теоретико-методологических подходов, познавательной 

основы, включающей экологизацию учебных дисциплин и правовые знания, 

руководящих принципов, методов, технологий и средств внедрения разрабо-

танных положений в практику формирования ЭПК студентов. 

Обоснованные подходы относятся к общенаучному (системно-

аксиологический), конкретно-научному (средовой) и технологическому 

(рефлексивно-деятельностный) уровням методологии проблемы формиро-

вания ЭПК  студентов средствами социально-культурной деятельности.  

Принципами формирования ЭПК  студентов средствами социально-

культурной деятельности выступают принципы гуманистической направ-



61 

 

ленности, системности, диалектико-интегративный, региональности, ком-

фортности среды вуза, творческой активности и инициативы, рефлексив-

ности, личностной ориентации. 

 

1.3. Модель формирования эколого-правовой культуры студентов 

средствами социально-культурной деятельности 

 

Согласно исследованиям С. Б. Игнатова [56], Т. В. Муслимовой [98], 

Н. Л. Панченко [108] и др., для эффективного формирования ЭПК студентов 

средствами социально-культурной деятельности необходимо осуществить 

моделирование данного процесса и создание специальных условий, обеспе-

чивающих включение студентов в различные формы эколого-правовой дея-

тельности с целью формирования знаний, умений, навыков и ценностей эко-

лого-правовой деятельности, обеспечения рефлексивной позиции. При этом 

модель должна, по определению Н. Л. Коноваловой, Н. П. Спириной [75], 

схематично представлять объединение следующих функций: направленности 

сопровождения, взаимодействия, соучастия, стимулирования, совершенство-

вания. Следовательно, решая проблему формирования ЭПК студентов сред-

ствами социально-культурной деятельности, мы должны осуществить проце-

дуру моделирования, учитывая при этом следующие позиции: 

‒ педагогическая деятельность направлена на создание условий для 

личностной самореализации студентов в эколого-правовой деятельности, 

развитие их самостоятельности в различных ситуациях жизненного выбора 

(О. В. Гусев [33]); 

‒ необходимо проектировать системы взаимодействия для достиже-

ния целенаправленного результата развития личности студента (В. А. Сла-

стенин [128]); 

‒ в основе педагогической деятельности лежит определенное методо-

логическое основание, обеспечивающее качество формирующей деятельно-

сти (А. В. Малышев) [90, с. 31]; 
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‒ важно обеспечивать систему социально-педагогического и соци-

ально-культурного взаимодействия, создавать систему управления образова-

тельно-воспитательным потенциалом общества в разрешении проблем фор-

мирования ЭПК студентов (Е. В. Гутман [34]). 

Современные исследования В. И. Андреева [7], В. А. Сластенина [128] и 

др. ориентируют на построение целостной теоретической модели формирова-

ния личности.  В этих исследованиях ставится задача определения формирую-

щих перспективных целей как результатов педагогической деятельности. Мо-

делирование позволяет представить объект педагогического исследования на-

глядно, теоретизировать педагогический процесс в этапную модель, которая 

станет основой для практической деятельности по ее реализации. 

Для модели формирования личности особенно важна ее целостность, 

которая проявляется во взаимосвязи и функциональном единстве блоков мо-

дели, направленных на решение единой задачи и достижение значимого ре-

зультата. Уровневость модели проявляется в том, что развитие каждого из ее 

элементов ведет к новому качественному изменению состояния, переходу от 

одного уровня к другому, более высокому. Уровневый характер модели тесно 

связан с ее динамичностью. Динамичность модели определена изменяемо-

стью процесса формирования ЭПК студентов, изменением его содержания в 

зависимости от развития науки в целом. 

Информационной основой разработки модели формирования ЭПК сту-

дентов средствами социально-культурной деятельности послужили результа-

ты исследования различных индивидуальных свойств и качеств студентов. 

Исходя из сказанного, сконструированная нами модель рассматривается 

как системное образование, определенное требованиями социального заказа к 

личности в современном эколого-правовом контексте и содержащее взаи-

мосвязанные блоки: целевой, включающий цель, задачи, теоретико-

методологические основания, принципы формирования ЭПК  студентов; орга-

низационно-содержательный, характеризующий формы и методы, используе-

мые для формирования ЭПК  студентов, организационно-педагогические усло-
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вия, субъектное взаимодействие в рамках эколого-правовой деятельности;  ди-

агностико-результативный, определяющий  критерии, показатели, уровни, 

способы оценивания, а также результаты  сформированности эколого-правовой 

культуры, которые выступают неотъемлемой частью педагогического процесса 

формирования ЭПК  студентов средствами социально-культурной деятельно-

сти, поэтому они включены в саму модель, но позволяют обеспечивать вариа-

тивность экспериментальной работы (рис. 4). 

Охарактеризуем каждый из блоков модели. 

В целевом блоке представлена система взаимосвязанных целей и задач 

на каждом из этапов формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности. Целеориентированность модели выстроена с уче-

том базовых установок В. П. Беспалько [17], который обосновывает необхо-

димость постановки целей и задач модели в зависимости от социального за-

каза общества, при этом цель модели проецирует результат модели как раз-

решение индикативных показателей социального заказа. 

Обобщенной целью модели выступает формирование социальной позиции 

студента, включающей ценностное отношение к знаниям о природе, обществе, 

способах взаимодействия, способной обеспечить эффективную деятельность на 

основе рефлексии и согласно целевым установкам в соответствии с правовыми 

требованиями в вузе средствами социально-культурной деятельности. 

На адаптивном этапе реализации модели генеральной целью выступа-

ло формирование эколого-правовых знаний. Задачами данного этапа стало: 

‒ овладение эколого-правовыми знаниями, в структуру которых вхо-

дят понятия, владение основами законодательства, представления об эколо-

го-правовой культуре как нравственном отношении личности, обращение к 

фактам и др.;   

‒ включение в эколого-правовую практику; 

‒ формирование стремления к реализации эколого-правовой дея-

тельности. 
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Социальный заказ: 
 развитие нравственного отношения личности, включающего ценностное отношение к знаниям о природе, обществе, способах взаимодействия, способного обеспечить резуль-

тативную деятельность согласно целевым установкам в соответствии с правовыми требованиями государства в аспекте эколого-правовой культуры 

Результат: нравственное отношение студента, включающее ценностное отношение к знаниям о природе, обществе, способах взаимодействия, способное 
обеспечить эффективную деятельность на основе рефлексии и согласно целевым установкам в соответствии с правовыми требованиями в вузе средства-
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ЭТАПЫ 

 

ЦЕЛИ И  

ЗАДАЧИ 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

КОМПОНЕНТЫ, 
КРИТЕРИИ 

УРОВНИ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА: средовой, системно-аксиологический, рефлексивно-деятельностный подходы. 

 

МЕТОДЫ  

И  

ФОРМЫ 

СКД 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: управление личностно-ориентированным взаимодействием студентов с социальными партнерами в СКС 
вуза; обеспечение единой информационной среды, доступной для обмена эколого-правовой и просветительской информацией; системное использование рефлек-
сивных технологий в решении комплексных задач по формированию эколого-правовой культуры студентов в СКС вуза 

Адаптационный Идентифицирующий Прогностический 

Цель: развитие эколого-правовых знаний. 

Задачи: овладение знаниями; включение в 

эколого-правовую практику; формирование 

стремления к реализации эколого-правовой 

деятельности. 

Олимпиады, круглые столы, 

конференции, лектории, элек-

тивные курсы, практические 

занятия, диспуты, тьюториал, 

кейс-стади и др. 

 

1) методы математической обработки: анализ, сравнение, интерпретация, использование СП, Кэф, темпа роста; 2) методы статистической обработки: с 
применением Хи-квадрата Пирсона; 3) экспертная оценка, анкеты, тесты, наблюдение, самооценка и т.д.; 4) мониторинг профессионально-личностного 
развития студентов (карта индивидуального развития), обратная связь с выпускниками и др.   

когнитивный 

(эколого-правовые знания) 

Достаточный (адаптивный) 

Цель: осуществление эколого-правовой практики деятель-

ности и формирование эколого-правовых ценностей. 

Задачи: ценностная ориентация; активная практическая 

деятельность; актуализация эколого-правовой активности. 

 

Эколого-правовой клуб «Экоюрист», эко-
логическая тропа, бёрдвотчинг, проектные 
мастерские, диалоги любительских объе-
динений и клубов, кичэкологические бри-

финги, интерактивы, квизы и др. 
 

деятельностный (эколого-правовая практика), 
аксиологический (эколого-правовые ценности) 

Оптимальный (идентифицирующий) 

Цель: формирование эколого-правовой реф-

лексии.  

Задачи: проектирование эколого-правовой 

деятельности; многоуровневая рефлексия. 

 

Участие в фестивалях, кон-

курсах и грантах по пробле-

мам эколого-правовой куль-

туры, «Окошко Иогари» и др. 

Высокий (проективный) 

рефлексивный 

(эколого-правовая рефлексия) 

ПРИНЦИПЫ: гуманистической направленности, системности, диалектико-интегративный;  региональности, комфортности среды вуза; творческой активности и инициативы, рефлексивности, личностной ориентации. 

Социокультурное 

пространство 

формирования: 
 

ГОСУДАРСТВО 

РЕГИОН 

ВУЗ              МОО СРЕДСТВА 

СКД 
Печатные, устные, техниче-

ские, наглядные и др. 
 

Искусство и самодеятельное творчество, 
психолого-педагогические средства 
 

Театральные, игровые, 
музыкальные и др. 

Рисунок 4 – Модель формирования эколого-правовой культуры студентов средствами социально-культурной деятельности 
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На идентифицирующем этапе осуществляется включение студентов в 

активную эколого-правовую практику средствами социально-культурной дея-

тельности, во время которого происходит формирование эколого-правовых 

ценностей. Задачи идентифицирующего этапа связаны не только с формиро-

ванием необходимой группы ценностей, но и с включением в активную 

практическую деятельность.  

На прогностическом этапе реализации модели осуществляется ориен-

тация на формирование эколого-правовой рефлексии. При этом в задачах 

этапа заложены ориентиры на формирование инициатив в эколого-правовой 

деятельности студентов: 

‒ стремление к перспективе, проектирование эколого-правовой дея-

тельности; 

‒ многоуровневая рефлексия эколого-правовой деятельности студентов. 

В процессе перехода с этапа на этап формирования ЭПК студенты ак-

тивно включаются в применение эколого-правовой информации, овладевая 

реальным опытом, получая возможность естественного вхождения в соци-

альное пространство региона. 

В данном блоке представлена также методологическая основа решения 

проблемы формирования ЭПК студентов в социально-культурной среде вуза. 

Учитывая ее многоуровневость, следует выделить:   

‒ общенаучный уровень исследования, представленный средовым 

подходом; 

‒ конкретно-научный уровень, представленный системно-

аксиологическим подходом; 

‒ методико-технологический уровень, представленный рефлексивно-

деятельностным подходом.  

Опираясь на данные подходы, в процессе формирования ЭПК студен-

тов средствами социально-культурной деятельности мы руководствуемся сле-

дующими принципами: гуманистической направленности, системности, диа-



66 

 

лектико-интегративным, региональности, комфортности среды вуза, творче-

ской активности и инициативы, рефлексивности, личностной ориентации. 

Организационно-содержательный блок представлен педагогически-

ми механизмами формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности. Содержание данного блока составляют общие ме-

тоды и формы организации процесса формирования ЭПК студентов в вузе и 

комплекс организационно-педагогических условий этого процесса. 

Следует отметить, что в модели представлены вариативные методы и 

формы социально-культурной деятельности, но их инвариантное применение 

связано с необходимостью обращения к центральным потенциалам социаль-

но-культурной деятельности в решении поставленных задач на каждом из 

этапов. Так, на адаптационном этапе необходимо включать формы активно-

го познания, диалоговые формы для закрепления полученных знаний, систе-

мы конкурентного взаимодействия, в которых студентами осуществляется 

саморефлексия в отношении достаточности полученных эколого-правовых 

знаний. 

 На идентифицирующем этапе инвариантной становится постоянная 

включенность в эколого-правовую деятельность: участие в общественных 

объединениях, проектной деятельности. Социально-культурная деятельность 

должна носить системный характер, определять различные формы участия 

студентов: от зрителей – до организаторов, от участников – до авторов про-

ектов. Несистемное участие в данной деятельности не сможет обеспечить 

эффективное формирование компонентов ЭПК студентов. 

Важным аспектом на данном этапе становится включенность в дея-

тельность эколого-правового клуба «Экоюрист», который представляет со-

бой молодежную общественную организацию. Молодежные общественные 

организации – некоммерческие объединения, создаваемыми на доброволь-

ных началах лицами 14–35 лет, имеющими общие цели и интересы. Объеди-

нения создаются на разных уровнях: международном, федеральном (МООО 
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«Российские студенческие отряды»), областном (проект «Молодежь Южного 

Урала»), вузовском (студенческие советы, профсоюзы, медиацентры). Эколо-

го-правовой клуб относится к категории межвузовских объединений. Роль 

таких объединений заключается в активизации молодежи, стимулировании 

саморазвития. В силу того, что молодежные общественные организации соз-

даются на добровольной основе, развиваются самими участниками и, как 

правило, не спонсируются, можно выделить несколько характерных черт, 

влияющих на развитие и продвижение их деятельности: распространение 

элементов айдентики преимущественно в социальных сетях (ВКонтакте, 

Instagram); обязательное наличие полиграфической и сувенирной рекламной 

продукции, позволяющей рассказать об организации, информировать о пред-

стоящих событиях, вызвать доверие к организации, положительно влиять на 

впечатление от мероприятия.  

На прогностическом этапе инвариантность методов и форм социаль-

но-культурной деятельности связана с личностным ростом и определением 

места студента в системе эколого-правовой деятельности как достижение оп-

ределенного уровня развития ЭПК и его коррекция.  

Таким образом, методы и формы социально-культурной деятельности 

могут варьироваться при условии соблюдения их целевого назначения. Так, 

участие в олимпиадах на первом этапе может быть заменено на участие в 

фестивалях, деятельность проектной направленности может варьироваться с 

участием в грантах и т.д. 

Диагностико-результативный блок модели представлен критериаль-

но-диагностическим аппаратом для оценки результативности формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности.  

Критерии достижения положительного результата распределены нами 

по уровням и по этапам формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности. Каждый из критериев предполагает определенную 

степень развития. Без сформированности одного из критериев невозможен 
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переход на более высокий уровень. Нами выделены следующие критерии: 

эколого-правовые знания как завершение адаптационного этапа формирова-

ния ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности; эколого-

правовая деятельность и эколого-правовые ценности как результат иденти-

фицирующего этапа; эколого-правовая рефлексия как результат эффективной 

реализации последнего этапа. 

Общим результатом модели формирования ЭПК студентов средствами 

социально-культурной деятельности выступает нравственное отношение лич-

ности студента к сохранению природы, включающее ценностное отношение 

к знаниям о природе, обществе, способах взаимодействия, способное обеспе-

чить результативную деятельность на основе рефлексии и согласно целевым 

установкам в соответствии с правовыми требованиями средствами социально-

культурной деятельности. 

Охарактеризуем выделенные нами организационно-педагогические 

условия. 

Г. И. Колесникова указывает, что определение организационно-

педагогических условий как научной категории может быть разным, по-

скольку это понятие относится к разряду общенаучных категорий. В фило-

софском словаре оно трактуется как категория, связанная с внешней объек-

тивностью влияния фактов и явлений, без которых объект не может осущест-

влять формирование и развитие [71, с. 216]. Отсюда следует, что определение 

условий значимо по отношению к предметам, явлениям, процессам, систе-

мам. Обобщим, что философская точка зрения на условия связана с опреде-

лением их как среды, необходимой совокупности субъектов, что обусловли-

вает возникновение, существование или изменение рассматриваемого объек-

та (А. В. Коржуев, В. А. Попков [76]). 

Понятие «организационно-педагогическое условие» определяется как 

создание обстоятельств, направленных на достижение заранее поставленных 

педагогических целей (А.Н. Новиков), как сам процесс деятельности 
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(В. И. Андреев [7]), как совокупность мер (Н. О. Яковлева [159]), как специ-

ально созданная среда (В. А. Беликов [16]). 

Поскольку перед нами стоит задача обеспечения эффективности про-

цесса формирования ЭПК студентов, мы должны определить необходимость 

и достаточность педагогических условий. Необходимые условия – это те, ко-

торые имеют место всякий раз, как только возникает действие; достаточные 

условия – это те, которые непременно вызывают данное действие. 

При определении организационно-педагогических условий мы опира-

лись на дефиницию Н. О. Яковлевой и рассматривали их как совокупность 

мер для обеспечения успешности процесса. Такими мерами мы считаем: 

управление личностно ориентированным взаимодействием студентов с соци-

альными партнерами в социально-культурной среде вуза; обеспечение еди-

ной информационной среды, доступной для обмена эколого-правовой и про-

светительской информацией; системное использование рефлексивных техно-

логий в решении комплексных задач по формированию ЭПК студентов в со-

циально-культурной среде вуза [159]. 

Первым организационно-педагогическим условием, направленным на 

обеспечение эффективности рассматриваемого процесса, является управле-

ние личностно ориентированным взаимодействием студентов с соци-

альными партнерами в социально-культурной среде вуза. Эффектив-

ность процесса обусловливается построением систем управления педагоги-

ческим процессом, его систематизацией и направленностью на обеспечение 

решения поставленных задач. 

Согласно исследованиям Д. Ф. Ильясова [58], управление педагогиче-

скими процессами представляет собой определенную систему воздействий, 

каждое из которых должно быть комфорто-ориентированным. Любое управ-

ление взаимодействием, с педагогической позиции, направлено на раскрытие 

потенциалов личности. При этом педагогическое управление отличается от 

экономического принципиальной позицией социальноориентированности 

всех управляемых процедур. 
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Для управления личностно ориентированным взаимодействием студен-

тов с социальными партнерами в социально-культурной среде вуза необхо-

димо создать научно-координационый совет, который реализует управленче-

ские функции. Такой выбор связан с полифункциональностью системы 

управления взаимодействием, опирается на концепцию А. Файоля и не про-

тиворечит исследованию С. Н. Тидора [135], который при выделении целе-

полагающей функции управления акцентирует внимание на необходимости 

координации взаимодействия, где строится вектор от цели к результату. 

В теории Питера Ф. Друкера [39] особой значимостью в управлении 

обладает организационная функция, поскольку управление как особый вид 

деятельности позволяет превратить неорганизованную группу людей в целе-

направленный, эффективно действующий коллектив.   

М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [94] подчеркивают значение 

указанных выше функций управления (планирование, организация, кон-

троль), указывая на их взаимосвязь, и выделяют функцию мотивации как 

возможность реализовать все остальные. Управление, в том числе педагоги-

ческое, выступает стимулирующим элементом социальных изменений, а дос-

тижение цели организации приводит к реализации социальных перемен в 

обществе в целом. 

В трудах Ю. А. Конаржевского [74, с. 70] управление раскрывается как 

педагогический процесс, который выполняет функции педагогического ана-

лиза, соотносящиеся с функциями, выделенными А. Фаолем. Эти же функ-

ции педагогического управления называет В. П. Симонов [125]. 

Для педагогического управления социально-культурной деятельностью 

в процессе формирования ЭПК студентов мы выделяем функции стратегиче-

ского планирования, взаимодействия, аналитико-регулятивную. Следует 

учитывать, что система педагогического управления должна носить характер 

сотрудничества, быть динамичной, что влияет на конструктивность развития 

системы и позволяет вносить своевременные изменения, коррективы в дея-
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тельность [58]. К данным характеристикам относится дуальность системы: 

управление и самоуправление систем. 

 В первом выделенном нами организационно-педагогическом условии 

координационный совет выполняет функцию управления взаимодействием 

при формировании ЭПК студентов. Задачами координационного совета вы-

ступает проектирование актуальных тем исследования (индивидуальных и 

групповых) по проблемам экологии и права. На совете осуществляется обсу-

ждение и диссеминация положительного опыта различных регионов по фор-

мированию искомого качества личности. Совет на основе принципа сотруд-

ничества в организации процедур взаимообучения и самообучения определя-

ет перспективы развития личности и карты личностного развития, стимули-

рует квазипрофессиональные контакты и взаимодействие структур, результа-

том которого становится формирование гражданина, обладающего высоким 

уровнем ЭПК. При этом следует соблюдать взаимосвязь целеполагания и ре-

зультативности, методологической основы и методической наполненности, 

системности и включенности в партнерские взаимоотношения.  

Первое условие определяет содержательно-смысловой контекст педа-

гогической деятельности как уровневой преемственности от педагога, про-

фессионала к студенту и от студента к студенту. Так, динамично изменяю-

щиеся экологический и правовой компоненты обеспечивают связь традици-

онного знания с новой информацией о многогранной жизни социума, что де-

лает ее органической частью системы непрерывного экологического образо-

вания в целом. Данное условие определяет развитие социально-культурной 

среды вуза в целом и личности студента как субъекта взаимодействия. 

Второе организационно-педагогическое условие – обеспечение единой 

информационной среды, доступной для обмена эколого-правовой и про-

светительской информацией – обеспечивает включение личности в мир че-

ловеческой субъективности как важнейшей формы трансляции культуры, а 

также культурную, профессиональную преемственность и развитие индиви-

дуальности личности, в том числе с позиции эколого-правовой деятельности. 
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Современный этап развития постиндустриального общества характери-

зуется высоким уровнем цифровизации всех процессов, внедрением новых 

информационных технологий во все сферы деятельности. Это приводит к 

возрастанию потребности в студентах, обладающих высоким уровнем ком-

муникабельности и способных быстро адаптироваться к изменяющимся ин-

формационным потокам, готовых к непрерывному самообразованию, при 

этом умеющих использовать и размещать информацию для решения опреде-

ленных задач, в нашем случае – формирования ЭПК. При этом особое значе-

ние приобретает аксиологический аспект осознания информационных про-

цессов и принципов работы с информацией, освоение системы функциони-

рования в современной цифровой информационной среде, включающей со-

вокупность умений и навыков поисково-аналитической деятельности высо-

кого уровня, которую характеризуют осмысленное творческое отношение к 

информации, отказ от репродуктивных моделей ее использования.  

Е. Ю. Тюменцева [141] выделяет следующие цели и задачи экологиче-

ского просвещения студентов: развитие познавательного интереса к миру 

природы родного края; не только повышение уровня экологических знаний у 

студентов, но и развитие умений экологического характера; воспитание люб-

ви к природе, личной ответственности за ее сохранность; формирование 

творческой, инициативной личности, заботящейся о сохранении природы об-

ласти, края, страны; формирование гражданской активности путем привлече-

ния молодежи к охране окружающей среды; привлечение обучающихся к ох-

ране природных ресурсов как компонентов окружающей среды; воспитание 

потребности в здоровом образе жизни; формирование у студентов граждан-

ской позиции и патриотического сознания, экологической, правовой и поли-

тической культуры. 

Знания играют важную роль в формировании ЭПК студентов, выступая 

в качестве одного из источников общественного мнения. В то же время само 

знание зависимо от общественного мнения, которое формируется, как указа-
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но в исследовании А. М. Садуллаева [120], под влиянием средств массовой 

информации и под влиянием общественных природоохранных организаций. 

А. А. Шередина [156] отмечает, что средствами достижения экологического 

просвещения являются статьи в газетах и журналах, посвященные экологиче-

ским проблемам, художественная литература, семинары, лекции, конферен-

ции, круглые столы по вопросам охраны окружающей среды и рационально-

го природопользования (табл. 9).  

Таблица 9 – Информационная роль социальных институтов  

в процессе формирования ЭПК студентов 

 

 
 

Экологическое просвещение и образование личности является одним 

из способов выхода из современного экологического кризиса, поскольку оно 
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ориентированно на гармонизацию экологического мышления и отказ от по-

требительского отношения к природе [38]. Данное условие способствует раз-

витию профессиональной мобильности студентов гуманитарных вузов, уме-

ний критического мышления и анализа информационных потоков, адаптив-

ности мышления, формированию собственной позиции относительно лично-

стных и социальных ценностных ориентаций, умения применять полученную 

информацию, умения представлять достижения эколого-правовой культуры в 

средствах массовой информации и других информационных источниках, оп-

ределяет направленность на правовое регулирование в профессиональной 

среде и др. 

Третьим организационно-педагогическим условием определено сис-

темное использование рефлексивных технологий в решении комплекс-

ных задач по формированию ЭПК студентов в социально-культурной 

среде вуза. Основой данного условия выступает развитие эколого-правовой 

этики как рефлексивной меры и основания рефлексивного действия. 

Этика как практическая философия всегда находится в авангарде ос-

мысления насущных проблем человека. Экологическая этика (А. Р. Ашха-

маф, А. А.  Папазян) предполагает ценностную переориентацию личности 

[12], тесно связана с формированием нравственных ценностей и критериев 

(Н. Е. Худякова, О. В. Сафонова, Н. И. Булычева), обусловленных чувством 

любви и сострадания к природе и чувством времени, захватывающего более 

одного поколения людей и предполагающего заботу о природных условиях 

существования будущих поколений [150]. Основы экологической этики оп-

ределены в трудах В. Е. Борейко [19]. 

Важность обращения к формированию экологической этики и этикета в 

формате рефлексии определяется расчетом экологических рисков, последст-

вий неэкологической деятельности, системным выстраиванием перспектив 

экологического развития. Рефлексивные технологии направлены на реагиро-

вание и разбор экологических ситуаций как пространственно-временных со-
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четаний позитивно-негативного жизнедеятельностного состояния среды и 

человека. Обращенность к рефлексивным технологиям обеспечивает созда-

ние благоприятной среды в качестве ценностного регулятива при выборе мо-

лодыми людьми региона для профессионального и личностного развития. 

Основы применения рефлексивных технологий заложены в работах 

Л. С. Выготского [24], С. Л. Рубинштейна [117], В. В. Давыдова [37] и др. 

Психологи подчеркивают значение рефлексивных механизмов при построе-

нии продуктивного общения и деятельности. Рефлексия имеет социальную 

основу и определяет место человека в активной жизнедеятельности общест-

ва. В трудах ученых отмечается также, что рефлексия определена механиз-

мами самоанализа и самооценки, способствует поиску оптимального выхода 

из кризисной ситуации, конструктивных решений проекции и перспектив 

профессионального развития личности [122]. 

Мы рассматриваем рефлексию как особый процесс изменения стеоре-

типизации личности, творения себя, который происходит в несколько этапов: 

1) самоанализ взаимоотношений в группе при решении коллективных твор-

ческих заданий, через самозащиту, в том числе завышенную самооценку 

и т.д.; 2) момент истинного осознания своей роли, своего статуса, компетент-

ности, нераскрытых резервов личности; 3) подъем рефлексивного сознания 

на уровень самосознания и построения систем саморазвития. Сравнение ука-

занных уровней саморефлексии во взаимодействии с группой позволяет сде-

лать вывод, что рассматриваемый процесс развивается как запланированный 

механизм, который реализуется только в социальной среде.  

Данное условие определяет выбор методов и форм организации соци-

ально-культурной деятельности, благодаря которым студенты максимально 

освоят технологии выстраивания линии: цель – деятельность – результат – 

его последствия – перспектива построения дальнейших целей. Рефлексия – 

это не только осознание уже произошедшего, определение положительного и 

отрицательного, но и возможность квазипроживания ситуации как таковой. 
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В социально-культурной деятельности рефлексия выступает неотъемлемым 

компонентом только тогда, когда имеется четкая целевая установка деятель-

ности, к которой стремится ее участник. 

Третье организационно-педагогическое условие определяет необходи-

мость совершенствования субъективного творческого начала студента с по-

зиции рефлексивных качеств, выступающих основой саморазвития, что тре-

бует интерпретативного применения активно-поисковых задач, предметного 

высказывания, артикулятивных анализов и др. 

Итак, нами обоснована модель формирования ЭПК студентов средст-

вами социально-культурной деятельности, которая включает: 

‒ концептуальный блок (обозначены основные этапы формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности, каждый из 

которых имеет свои цели и задачи; методологическая основа и принципы); 

‒ организационно-содержательный блок (основан на функции орга-

низационно-педагогического обеспечения реализации формирования ЭПК 

студентов средствами социально-культурной деятельности, представлен об-

щими методами, формами организации формирующего процесса в вузе и 

комплексом организационно-педагогических условий); 

‒ диагностико-результативный блок (обеспечивает мобильность мо-

дели в целом, представлен диагностическим аппаратом для определения эф-

фективности модели формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности). 

Модель направлена на этапную реализацию практико-ориентированной 

деятельности (адаптационный, идентифицирующий, прогностический), оп-

ределена целеполаганием, содержательными средствами социально-

культурной деятельности, диагностикой критериев и показателей сформиро-

ванности нравственного отношения личности, ориентированностью на эф-

фективное достижение результата формирования ЭПК студентов средствами 

социально-культурной деятельности. 



77 

 

Организационно-педагогическими условиями формирования ЭПК сту-

дентов гуманитарного вуза являются: 

‒ управление личностно ориентированным взаимодействием студен-

тов с социальными партнерами в социально-культурной среде вуза; 

‒ обеспечение единой информационной среды, доступной для обмена 

эколого-правовой и просветительской информацией;  

‒ системное использование рефлексивных технологий в решении 

комплексных задач по формированию ЭПК студентов в социально-

культурной среде вуза. 

 

Выводы по первой главе  

 

Возрастающее внимание общества к вопросам эколого-правового обра-

зования и воспитания молодого поколения объясняется обострением эколо-

гической ситуации, нерациональным использованием природных ресурсов, 

легкомысленным отношением к процедурам охраны окружающей среды. 

Решить названные проблемы невозможно без формирования основ эколого-

правового образования и воспитания студенческой молодежи, оказывающим 

воздействие на развитие личности в целом и личности гражданина в частно-

сти, что способствует стабилизации ситуации во всех сферах общества. 

В первой главе исследования определено соотношение понятий «куль-

тура», «правовая культура», «экологическая культура», «эколого-правовая 

культура», выявлена сущность и специфика эколого-правовой культуры, ко-

торая выступает частью общей культуры личности и определяется специфи-

кой правовой и экологической культуры. При этом ЭПК не является простым 

объединением экологической и правовой культуры, а представляет собой са-

мостоятельный вид культуры, содержанием которого являются нормы и цен-

ности, нравственные отношения, которые находят выражение в профессио-

нальной деятельности и гражданской позиции индивида. 
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В нашем исследовании ЭПК рассматривается как нравственное отно-

шение личности, структура которого представлена взаимосвязью когнитив-

ного, деятельностного, аксиологического и рефлексивного компонентов.  

Когнитивный компонент предполагает наличие в структуре личности 

эколого-правовых знаний, которые включают в себя: понимание сути и зна-

чения экологической безопасности; знания о состоянии окружающей среды; 

знание основ существующего природоохранного законодательства; знания об 

особенностях рационального использования природных ресурсов; знания о 

возможностях саморазвития личности при включении в деятельность в раз-

личных социально-культурных институтах. Когнитивный компонент связан с 

познавательной функцией. 

Деятельностный компонент предусматривает включенность личности 

в эколого-правовую практику. Требованиями к содержанию компонента вы-

ступает наличие активности и инициативы личности, ее стремление к разре-

шению конфликтов в экологической сфере с применением правовых норм, 

творческая обращенность к включению в овладение практическими умения-

ми и навыками ведения эколого-правовой деятельности. Деятельностный 

компонент связан с человекотворческой функцией ЭПК. 

Аксиологический компонент обоснован наличием эколого-правовых 

ценностей, к которым относятся ответственность, гражданственность, умерен-

ность, бережливость, трудолюбие, честность, порядочность, активность и др.; 

уважение эколого-правовых норм и необходимость соответствовать их требо-

ваниям; высокий уровень ценностного отношения к окружающему миру. 

Рефлексивный компонент определен наличием эколого-правовой рефлек-

сии, которая требует постоянного самосовершенствования через систему само-

наблюдений в сфере эколого-правовой практики, наличием экологической от-

ветственности, стремлением к прогнозированию экологической ситуации, про-

ецированием соотношения деятельности и развития общества в целом. 
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При построении процесса формирования ЭПК в работе учитывались 

психолого-педагогические особенности студенческого возраста, который по-

зволяет осуществлять целенаправленную педагогическую деятельность сред-

ствами социально-культурной деятельности вуза, поскольку оказывается 

весьма продуктивным с точки зрения формирования саморефлексии, осмыс-

ления себя в мире и познания действительности. В этом возрасте реализуется 

квазипрофессиональная деятельность, осуществляется включение в профес-

сиональную среду, требуется формирование экоориентированных техноло-

гий в профессиональной деятельности, что возможно, если обеспечить не-

прерывный процесс формирования экологической культуры студентов. Глав-

ным содержанием данного процесса становится непрерывность правовой 

деятельности в сфере экологии, основанной на смысложизненной позиции 

учащихся вуза. 

Для исследования процесса формирования ЭПК студентов средствами 

социально-культурной деятельности имеет значение, что сама социально-

культурная деятельность в вузе выступает ведущей составляющей в интегра-

ции личности и среды, а формы социально-культурной деятельности насы-

щают культурные процессы, связанные с сохранением и изменением ценно-

стей, норм, стилей жизни личности. Основная цель социально-культурной 

деятельности – решение задач развития, воспитания и формирования лично-

сти на основе потребностей, мотивов, интересов, предпочтений, психологи-

ческих установок. 

В качестве методологической основы исследования проблемы форми-

рования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности был 

избран комплекс подходов. 

Применение системно-аксиологического подхода определено необходи-

мостью при формировании ЭПК заложить ценностные основы, ориентиро-

ваться на смысложизненные ценности, формировать позицию ответственно-

сти, высокий уровень сознания, акцентировать внимание на возможности 
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применения средств социально-культурной деятельности как основы для раз-

работки эффективных механизмов формирования у личности общечеловече-

ских ценностей в качестве основы экологического образования и воспитания. 

Средовой подход направлен на создание систем включения студентов 

в квазипрофессиональную деятельность, общение в профессиональной среде, 

организацию продуктивного взаимодействия по развитию личности, актуали-

зацию профессионального роста, устойчивость к профессиональным кризи-

сам, правовое регулирование в профессиональной среде и др. Применение 

подхода обеспечивает выстраивание внутреннего и внешнего взаимодействия, 

проецирует развитие образовательной парадигмы и корпоративного простран-

ства вуза. 

Рефлексивно-деятельностный подход направлен на определение пер-

спектив развития личности через ее включение в социально-культурную дея-

тельность, а также предполагает самоконтроль студентами ее эффективности 

и выбор путей самосовершенствования личности в данном процессе. 

Принципами формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности выступают принципы гуманистической направ-

ленности, системности, диалектико-интегративный, региональности, ком-

фортности среды вуза, творческой активности и инициативы, рефлексив-

ности, личностной ориентации. 

В первой главе также обоснована модель формирования ЭПК студен-

тов средствами социально-культурной деятельности, которая включает: 

‒ концептуальный блок (обозначены основные этапы формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности, каждый из 

которых имеет свои цели и задачи; методологическая основа и принципы); 

‒ организационно-содержательный блок (основан на функции орга-

низационно-педагогического обеспечения реализации формирования ЭПК 

студентов средствами социально-культурной деятельности, представлен об-

щими методами, формами организации формирующего процесса в вузе и 

комплексом организационно-педагогических условий); 
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‒ диагностико-результативный блок (обеспечивает мобильность мо-

дели в целом, представлен диагностическим аппаратом для определения эф-

фективности модели формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности). 

Модель направлена на этапную реализацию практико-ориентированной 

деятельности (адаптационный, идентифицирующий, прогностический), оп-

ределена целеполаганием, содержательными средствами социально-

культурной деятельности, диагностикой критериев и показателей сформиро-

ванности нравственного отношения личности, ориентированностью на эф-

фективное достижение результата формирования ЭПК студентов средствами 

социально-культурной деятельности. 

Эффективность реализации модели обеспечивается созданием специ-

альных организационно-педагогических условий. 

Управление личностно ориентированным взаимодействием студентов 

с социальными партнерами в социально-культурной среде вуза определяет 

содержательно-смысловой контекст педагогической деятельности как уров-

невой преемственности от педагога, профессионала к студенту и от студента 

к студенту. Так, динамично изменяющиеся экологический и правовой ком-

поненты обеспечивают связь традиционного знания с новой информацией о 

многогранной жизни социума, что делает ее органической частью системы 

непрерывного экологического образования в целом. 

Обеспечение единой информационной среды, доступной для обмена 

эколого-правовой и просветительской информацией, выступает необходи-

мым условием осуществления рассматриваемого процесса. Включение лич-

ности в мир человеческой субъективности как важнейшей формы трансляции 

культуры обеспечивает культурную, профессиональную преемственность и 

развитие индивидуальности личности, в том числе с позиции эколого-

правовой деятельности.  
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Системное использование рефлексивных технологий в решении ком-

плексных задач по формированию ЭПК студентов в социально-культурной 

среде вуза определяет необходимость совершенствования субъективного 

творческого начала студента с позиции рефлексивных качеств, выступающих 

основой саморазвития, что требует интерпретативного применения активно-

поисковых задач, предметного высказывания, артикулятивных анализов и др. 

Организация опытно-экспериментальной работы представлена во вто-

рой главе исследования. 
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Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Во второй главе исследования представлен ход педагогического экспе-

римента, диагностический инструментарий для оценки сформированности 

компонентов ЭПК студентов, описана программа формирования ЭПК сту-

дентов средствами социально-культурной деятельности, содержательно на-

полненная элективными курсами, кейс-стади, участием в научно-творческих 

конкурсах, включением в деятельность общественных объединений, творче-

скую самореализацию в квазипрофессиональной деятельности и др., сделаны 

заключительные аналитические выводы на основе статистических данных. 

 

2.1. Диагностика уровней сформированности эколого-правовой  

культуры студентов средствами социально-культурной деятельности 

 

 Осуществив теоретический анализ проблемы формирования ЭПК сту-

дентов средствами социально-культурной деятельности, обосновав ее мето-

дологические аспекты, представив модель данного процесса, мы обратились 

к практической ее реализации через авторскую программу. Был организован 

педагогический эксперимент как метод доказательства выдвинутой ранее 

теоретической гипотезы о повышении эффективности процесса формирова-

ния ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности в специ-

ально создаваемых и контролируемых условиях педагогической деятельно-

сти, которые выделены и обоснованы в первой главе исследования. 

Теоретической основой для организации опытно-экспериментальной 

работы явились труды ученых А. В. Коржуева [76], В. В. Краевского [79], 

П. И. Образцова [105], М. Н. Скаткина [127] и др. В области количественной 
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оценки результатов педагогического процесса формирования ЭПК студентов 

средствами социально-культурной деятельности мы опирались на работы 

И. Г. Колесниковой [71]. 

В исследовании были учтены условия эффективного проведения опыт-

но-экспериментальной работы: 

‒ тщательный анализ состояния исследуемой проблемы в теории и 

практической деятельности вузов; 

‒ формулирование гипотетического предположения и определение 

теоретико-методологических и нормативно-правовых основ исследования; 

‒ разработка диагностического инструментария и научно-

методического обеспечения процесса формирования ЭПК студентов средст-

вами социально-культурной деятельности; 

‒ организация контрольной и экспериментальных групп, анализ их 

качественного и количественного состава. 

Целью опытно-экспериментальной работы являлась проверка эффек-

тивности модели формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности. Модель предполагает поэтапное внедрение автор-

ской программы и разработанного научно-методического обеспечения. 

В ходе опытно-экспериментальной работы ставились и решались сле-

дующие задачи: 

1) разработать программу диагностики искомых качеств личности, 

реализовать данную программу на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы; 

2) экспериментально проверить влияние модели и программы на эф-

фективность формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной 

деятельности; 

3) подготовить научно-методическое обеспечение процесса формиро-

вания ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности. 
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При организации педагогического эксперимента учитывались возмож-

ности инвариантности и вариативности формирования эколого-правовой куль-

туры на основе ранее сделанных теоретических обобщений и особенностей 

внедрения в конкретном регионе. Одним из основных требований к разработке 

программы педагогического эксперимента было то, чтобы она могла органич-

но вписаться в систему работы вузов, содействуя развитию студентов.  

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы реша-

лись следующие задачи:  

а) отбор студентов гуманитарных вузов, специальности которых не 

связаны с углубленным изучением права, и формирование контрольной и 

экспериментальных групп; 

б) анализ состава экспериментальных групп и определение содержа-

ния педагогической деятельности в них; 

в) содержательное наполнение этапов реализации модели формирова-

ния ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности и органи-

зационно-педагогических условий; 

г) обеспечение ресурсов для реализации каждого этапа разработанной 

модели и каждого организационно-педагогического условия.  

Задачами на формирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

стали: 

а) поэтапное внедрение модели и организационно-педагогических ус-

ловий формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной дея-

тельности;  

б) мониторинг результатов реализации модели и организационно-

педагогических условий формирования ЭПК студентов средствами социаль-

но-культурной деятельности; 

в) принятие управленческого решения в вузе по внедрению средств 

социально-культурной деятельности для формирования ЭПК студентов. 

На аналитическом этапе ставились и решались задачи: 
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а) сбор данных по результатам наблюдений, диагностики и педагоги-

ческого эксперимента в контрольной и опытно-экспериментальных группах; 

б) анализ полученных данных, их обобщение и математическая обра-

ботка;  

в) формулирование выводов о результатах опытно-экспериментальной 

работы. 

К решению задач каждого этапа опытно-экспериментальной работы 

применялись соответствующие подходы. Так, на констатирующем этапе реа-

лизовались:  

а) отбор студентов и формирование контрольной и эксперименталь-

ных групп на основе репрезентативности для обеспечения достоверности по-

лученных результатов; 

б) выбор направления деятельности в экспериментальных группах 

(ЭГ) и формирование пакетов программно-методических материалов по на-

правлениям.  

Приоритетными направлениями деятельности в трех сформированных 

экспериментальных группах стали:  

‒ в первой экспериментальной группе (ЭГ-1), в состав которой вошли 

студенты Южно-Уральского института управления и экономики, – реализа-

ция этапов формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной 

деятельности (адаптационного, идентифицирующего, прогностического) без 

создания организационно-педагогических условий и включения в деятель-

ность эколого-правового клуба; 

‒ во второй экспериментальной группе (ЭГ-2), в состав которой во-

шли студенты Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, – реализация этапов форми-

рования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности 

(адаптационного, идентифицирующего, прогностического) и первого органи-

зационно-педагогического условия; 
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‒ в третьей экспериментальной группе (ЭГ-3), в состав которой во-

шли студенты Челябинского государственного института культуры, – реали-

зация этапов формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности (адаптационного, идентифицирующего, прогности-

ческого) и комплекса организационно-педагогических условий. 

В формирующем эксперименте приняли участие 103 студента. Всего 

исследованием было охвачено 423 студента. 

Для каждой группы был сформирован пакет программно-методических 

материалов в соответствии с реализуемым направлением (табл. 10). 

Таблица 10 – Содержание пакета программно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программы ОЭР 
 

 

 

ЭГ   

 

Содержание пакета программно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программы ОЭР  

Основные 

материалы 

 

Иные материалы  

Инвариантные 

 (общие) 

Вариативные  

Ведущие Специальные 

ЭГ-1 

 

– методические ма-

териалы по форми-

рованию ЭПК; 

– карта эколого-

правовых ценно-

стей; 

– программный па-

кет для заполнения 

грантовых заявок 

– олимпиады, 

круглые столы; 

– элективный курс; 

– курс лекций и 

практических зада-

ний; 

– кейс-стади; 

– материалы про-

ектных мастер-

ских; 

– материалы 

«Окошко Иогари»; 

– диагностические 

материалы и др. 

материалы про-

ектных мастер-

ских 

 

расширенные ди-

агностические ма-

териалы 

 

 

 

 

ЭГ-2 

 

– методические ма-

териалы по форми-

рованию ЭПК; 

– карта эколого-

правовых ценно-

стей; 

– программный па-

кет для заполнения 

грантовых заявок 

– олимпиады, 

круглые столы; 

– элективный курс; 

– курс лекций и 

практических зада-

ний; 

– кейс-стади; 

– материалы про-

ектных мастерских; 

– материалы 

«Окошко Иогари»; 

– диагностические 

материалы и др. 

– материалы про-

ектных мастерских; 

– материалы тью-

териала; 

– материалы для 

педагогического 

коллектива вуза по 

управлению лично-

стно ориентиро-

ванным взаимодей-

ствием студентов и 

социально-культур-

ных партнеров вуза 

– материалы по 

работе эколого-

правового клуба; 

– материалы по 

использованию 

рефлексивных 

технологий 
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ЭГ   

 

Содержание пакета программно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программы ОЭР  

Основные 

материалы 

 

Иные материалы  

Инвариантные 

 (общие) 

Вариативные  

Ведущие Специальные 

ЭГ-3 

 

– методические ма-

териалы по форми-

рованию ЭПК; 

– карта эколого-

правовых ценно-

стей; 

– программный па-

кет для заполнения 

грантовых заявок 

– олимпиады, 

круглые столы; 

– элективный курс; 

– курс лекций и 

практических зада-

ний; 

– кейс-стади; 

– материалы про-

ектных мастер-

ских; 

– материалы 

«Окошко Иогари»; 

– диагностические 

материалы и др. 

– материалы про-

ектных мастерских; 

– материалы тью-

териала; 

– материалы для 

педагогического 

коллектива вуза по 

управлению лично-

стно ориентиро-

ванным взаимодей-

ствием студентов и 

социально-

культурных парт-

неров вуза; 

– материалы по ис-

пользованию реф-

лексивных техно-

логий 

– материалы по 

работе эколого-

правового клуба; 

– материалы по 

обеспечению еди-

ной информаци-

онной среды 

 

 

При организации опытно-экспериментальной работы мы соблюдали 

традиционные принципы целостного изучения педагогического явления, 

объективности и эффективности [41]. 

 Решая задачу формирования контрольной и экспериментальных групп 

на основе принципа репрезентативности [84], мы учитывали систему гене-

ральной совокупности, интервал и значимость, которые проверялись с помо-

щью метода математической статистики – критерия Пирсона. 

В качестве генеральной совокупности в нашем исследовании выступа-

ли студенты Челябинского государственного института культуры, в среднем 

по 150 человек на курсе. Для определения объема выборки студентов следо-

вало учитывать, во-первых, курс обучения, а во-вторых, специальность, не 

связанную с углубленным изучением права. 

Организация опытно-экспериментальной работы включает также раз-

работку диагностического инструментария, которая осуществлялась в не-

сколько этапов: теоретический анализ данных объекта; подбор методик, ко-
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торые позволяют оценить сформированность критериев и показателей ЭПК 

студентов; выбор математических методов для выявления динамики полу-

ченных результатов. Для получения объективных данных мы использовали 

ряд разработанных критериев и показателей сформированности эколого-

правовой культуры студентов, которые диагностировались с помощью спе-

циально подобранных методик.  

Слово «критерий» в переводе с греческого языка означает «средство 

для суждения». То есть понятие критерия связано с характеристиками при-

знака и меры, по которым следует оценивать искомое качество. К критериям 

оценки в педагогической науке, по мнению Е. Ф. Мазанюк, относятся систе-

ма знаний, степень овладения данными знаниями, а также способность при-

менять знания в практической деятельности. При этом важен творческий 

опыт деятельности, стремление к высокому качеству деятельности и поведе-

ния и пр. [89, с. 112]. 

Отметим, что любые критерии оценки рассматриваемого педагогиче-

ского явления должны отражать динамику измеряемого качества личности в 

пространстве и времени. Поэтому каждый критерий может быть представлен 

системой показателей, совокупное проявление которых позволит установить 

уровень искомого качества, в нашем случае – уровень сформированности 

ЭПК студентов. При разработке совокупности критериев и показателей сле-

дует учитывать, что все они должны быть системно представлены, отражать 

специфику искомых качеств. Для каждого показателя должна быть подобра-

на диагностическая процедура по его измерению, при этом количество диаг-

ностических процедур должно быть оптимальным, чтобы не перегружать ис-

следование. По мнению A.M. Новикова, Е. В. Сидоренко [124], системность 

критериев, их измеряемость и проецируемость определяют возможность дис-

семинации педагогического опыта, а значит, связаны с практической значи-

мостью исследования. 

 Критериями сформированности ЭПК студентов выступает совокуп-

ность объективных и субъективных показателей, мера проявления которых 
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характеризует уровень развития данного вида культуры в целом. Выбор кри-

териев, согласно О.М. Дорошко, связан с универсальными характеристиками, 

которые точно возможно измерить и которые существенно проявлены [42, 

с. 51]. Показатель может быть количественным, выраженным в цифрах, или 

качественным, имеющим словесную характеристику. Количественные пока-

затели образуют статистику, которую возможно математически проверить, 

опираясь на исследования В. А. Беликова [16], В. П. Беспалько [17], 

М. И. Грабаря, К. А. Краснянской [30], А. В. Усовой [144]. 

В результате теоретического анализа мы установили, что на каждом 

этапе педагогического процесса формирования ЭПК студентов средствами 

социально-культурной деятельности формируется определенный критерий, 

который отражает изменение уровня сформированности культуры в целом. 

Так, на адаптационном этапе включения студентов в эколого-правовую дея-

тельность мы формируем эколого-правовые знания, которые соответствует 

достаточному (адаптивному) уровню сформированности ЭПК студентов. На 

идентифицирующем уровне мы направляем деятельность на организацию 

эколого-правовой практики и формирование эколого-правовых ценностей, 

что соответствует оптимальному (идентифицирующему) уровню сформиро-

ванности ЭПК студентов. На последнем этапе формируется эколого-правовая 

рефлексия, соответствующая высокому (проективному) уровню сформиро-

ванности ЭПК студентов, который выступает желаемым результатом нашей 

педагогической деятельности. Следовательно, формирование каждого из 

критериев осуществляется на достаточном, оптимальном и высоком уровнях, 

предполагая поэтапность перехода с уровня на уровень через включение в 

социально-культурную деятельность. Достижение достаточного и высокого 

уровней свидетельствуют о сформированности критериев и об успешном за-

вершении формирования ЭПК.  

Необходимость выделения уровней формируемых качеств связана с тем, 

что процесс развития личности должен усложняться, становиться более слож-

ным за счет приобретения новых качеств. В работе С. Л. Рубинштейна, посвя-
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щенной исследованию уровневых изменений психических образований, отме-

чается, что каждая ступень, уровень качественно отличается от всех других и 

представляет фактическую целостность, что позволяет выстроить ее описание, 

дать психологическую характеристику как некоторого целостного качества 

личности [117, с. 118]. По мнению В. И. Загвязинского [26], В. А. Беликова 

[16] и др., любой объект развивается, что проявляется в прохождении несколь-

ких последовательных взаимосвязанных уровней. Значимо, что уровни долж-

ны принципиально отличаться друг от друга, иметь устойчивые, различимые 

индикаторы и при этом быть системно взаимосвязанными. 

Опираясь на работы Д. М. Абдуразаковой, Р. М. Магомедовой [3], ко-

торые рассматривали формирование правосознания студентов, мы определи-

ли следующее содержание уровней сформированности ЭПК студентов:  

‒ достаточный (адаптивный) уровень характеризуется поверхност-

ными эколого-правовыми знаниями, отказом участвовать в дискуссиях, пас-

сивностью, слабыми установками на экологическую этику, наличием лишь 

отдельных эколого-правовых ценностей, отсутствием рефлексии;  

‒ оптимальный (идентифицирующий) уровень – студенты имеют эко-

лого-правовые знания в полном объеме, однако не способны их применять, не 

всегда понимают, как их соотнести с практической деятельностью, обладают 

большей частью эколого-правовых ценностей, способны к рефлексии;  

‒ высокий (проективный) уровень – студенты способны успешно 

применять в практической деятельности имеющиеся эколого-правовые зна-

ния, опираются в решении трудных и спорных задач на законодательную ба-

зу и правовые нормы, проявляют лидерские качества, способны к критиче-

скому мышлению, быстрому поиску оптимального решения конфликтной си-

туации, обладают социальной ответственностью, способны к групповой реф-

лексии и саморефлексии, понимают и принимают нормы экологической эти-

ки, выполняют ролевые функции в объединениях и групповой деятельности, 

владеют системой эколого-правовых ценностей. 
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Для реализации опытно-экспериментальной работы нами была теоре-

тически разработана и скорректирована в процессе практического примене-

ния диагностическая программа, которая позволяет оптимально оценить уро-

вень сформированности ЭПК студентов. Диагностическая программа преду-

сматривала оценку нескольких значимых групп показателей. 

В первую очередь, мы оценивали систему эколого-правовых знаний.  В 

качестве показателей, которые позволяют оценить уровень их проявления 

как качественно, так и количественно, использовались коэффициент полноты 

и коэффициент прочности знаний (рис. 5) 

 

Рисунок 5 – Таблица расчета показателей критерия «эколого-правовые знания» 

 

Оценивая данный критерий, мы опирались на методы поэлементного и 

пооперационного анализа В. П. Беспалько [17] и А. В. Усовой [144] и исполь-

зовали тестирование в качестве основного метода выявления знаний.  

Для расчета критерия «эколого-правовые умения» нами были избраны 

показатели прочности и полноты освоения (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Таблица расчета показателей критерия «эколого-правовые умения» 
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Эколого-правовые умения связывались с характеристиками осознанно-

сти как степени понимания выполняемых практических действий, самостоя-

тельности как обращенности за помощью в процессе выполнения заданий, 

рациональности как возможности адаптировать знания, применяя их на прак-

тике, для достижения наилучшего результата.  

Наличие или отсутствие эколого-правовых ценностей выявлялось при 

помощи разработанной нами анкеты. Ценностные ориентации определяют 

мотивацию эколого-правовой деятельности, служат основой рефлексии и 

проявляются в деятельностной составляющей [55]. 

К эколого-правовым ценностям относятся: 

‒ глубокое осмысление значимости природы в жизни каждого, необ-

ходимости ее сохранения;  

‒ осознание ценности жизни и опасности ее деградации; 

‒ ценность сохранения жизни; 

‒ ценность осознания ограниченности ресурсов природы, интеграль-

ной частью которой является человек;  

‒ понимание и уважение эколого-правовых норм, осознание эколого-

правовых требований; 

‒ осознанность соблюдения и применения всех эколого-правовых 

норм; 

‒ ценность необходимости отказа от доминирования человека над 

природой; 

‒ ценность установления динамического равновесия между природ-

ными системами и человеческой системой; 

‒ ценность преодоления экологического кризиса как глобального об-

щественного кризиса и необходимости выхода из него. 

Сформированность эколого-правовых ценностей студентов оценивалась 

посредством метода воспитывающих ситуаций. Спроецированные воспиты-

вающие ситуации не только позволяли осуществить диагностику качеств, но и 

выступали одновременно механизмом их формирования и рефлексии. 
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Сформированность рефлексивных умений оценивалась с помощью ме-

тодики самооценки личностных достижений. Данная методика представляет 

собой совокупность тестовых заданий, которые активизируют рефлексию 

студентов. Тестируемым предлагались эколого-правовые задачи, предусмат-

ривающие осуществление самоанализа, профессиональной и правовой само-

оценки, а также корректирование поведения студентов.   

Учитывалось, что информация, полученная в результате проведенного 

анкетирования, отражает изучаемую реальность через преломление ее в соз-

нании опрошенных респондентов. Заранее предусмотрев возможность неис-

кренних, ложных ответов, мы включили в содержание анкет прямые, косвен-

ные и контрольные вопросы. В целях получения данных, заключенных в 

рамках показателей формируемых качеств личности в соответствии с вы-

строенной структурой компонентов, критериев и показателей ЭПК студен-

тов, мы в основном предлагали закрытые варианты вопросов.  

В опытно-экспериментальном исследовании нами применялся также ме-

тод педагогического наблюдения. Данный метод выступал в работе как часть 

педагогического эксперимента, а также в качестве самостоятельной методики.  

Как самостоятельная методика нами использовалось включенное на-

блюдение за студентами в образовательном и воспитательном процессе вуза, 

в процессе руководства деятельностью эколого-правового клуба, посредст-

вом организации и администрирования групп в социальных сетях. Такое на-

блюдение основано на установлении прямых связей и отношений между объ-

ектом и исследователем, а сами связи осуществляются в таком случае без 

промежуточных показателей, переходов, индикаторов. Процесс целенаправ-

ленного педагогического наблюдения описывается в программе-протоколе, 

включающей следующие разделы: 

‒ цель наблюдения; 

‒ вопросы и деятельность студентов, участников наблюдения, и ру-

ководителей, организаторов социально-культурной деятельности; 
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‒ ситуации, в которых проявляются выделенные критерии и показатели; 

‒ влияние разработанного комплекса организационно-педагогических 

условий на формирование ЭПК студентов гуманитарных вузов; 

‒ динамика формирования компонентов ЭПК студентов в социокуль-

турном пространстве вуза. 

Также использовалось исследовательское наблюдение с нейтральной 

позиции управления процессами организации социально-культурной дея-

тельности как средства формирования ЭПК студентов и с позиции включе-

ния в постоянную эколого-правовую практику. 

Диагностическая карта оценки сформированности ЭПК  студентов 

представлена в таблице 8. 

Исследование такого сложного феномена, как ЭПК студентов, потре-

бовало обращения не только к критериальной диагностике, но и к методу 

экспертных оценок, позволяющему получить качественные данные о фор-

мируемом качестве личности. Экспертами выступали педагоги вузов, кура-

торы групп и специалисты в области экологии и права. Методика эксперт-

ной оценки представлена в приложении 1. 

Таблица 8 – Диагностическая карта сформированности  

эколого-правовой культуры студентов 
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После получения данных о сформированности отдельных критериев 

и показателей мы вычисляли суммарный балл, который отражает уровень 

сформированности ЭПК студентов и, соответственно, эффективность ис-

следуемого педагогического процесса. 

Представим методику перевода качественных показателей в количест-

венные (табл. 11, 12, 13). Обобщенный результат определялся по методике 

А.А. Кыверялга [84]. 

 

Таблица 11 – Перевод качественных показателей в количественные 
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Таблица 12 – Уровни сформированности ЭПК студентов 

 
№ Ф.И.О. Баллы по показателям Сумма Уровень 

 п/п студента 1 2 3 4 5 6 …. 13 баллов 

1. И.К. Каплунов 1 1 0 1 0 0 …. 1 11 оптимальный 

2. С. С. Меркулов 0 0 1 1 0 1 …. 0 6 достаточный 

3. М. Г. Привольцев 1 1 1 0 0 0 …. 1 12 оптимальный 

4. Е. С. Иволгов 1 2 1 2 1 1 …. 1 18 высокий 

… ……….. … … … … … … … … …. ………………… 

 

 

 

 

Таблица 13 – Таблица перевода баллов в уровни сформированности 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности 

 

Уровень достаточный оптимальный высокий 

Баллы 0-7 8-19 20-26 

 

Предложенная диагностическая программа оценки уровня сформиро-

ванности ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности 

апробировалась в ходе констатирующего эксперимента и использовалась на 

формирующем и аналитическом этапах опытно-экспериментальной работы.  

Проведение диагностики позволило не только оценить сформирован-

ность компонентов ЭПК студентов, но и выбрать наиболее эффективные в 

отношении формирования критериев и показателей нравственного отноше-

ния личности формы и методы социально-культурной деятельности. Так, не-

обходимость актуализации полученных знаний и установления их связи с 

жизнью ориентировала на использование в программе кейсовых заданий и 

квиз-тестов как оптимальной формы социально-культурной деятельности. 

Итак, нами представлены этапы опытно-экспериментальной работы по 

формированию ЭПК студентов средствами социально-культурной деятель-

ности: констатирующий, формирующий, аналитический, описана организа-

ция педагогического эксперимента, представлен диагностический инстру-

ментарий для оценки сформированности критериев и показателей ЭПК сту-

дентов. Внедрение модели и авторской программы формирования ЭПК сту-

Примечание: в таблице цифрами обозначены выделенные и описанные выше показате-

ли критериев. 
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дентов средствами социально-культурной деятельности представлено во вто-

ром параграфе настоящей главы, оценка и анализ полученных результатов – 

в параграфе 2.3 представленной диссертации. 

 

2.2. Реализация модели и программы формирования эколого-правовой 

культуры студентов средствами социально-культурной деятельности 

 

Реализация модели формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности осуществлялась через авторскую программу, которая 

позволила практически внедрить теоретически обоснованную модель.  

Задачами на формирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

были: 

а) поэтапное внедрение модели и организационно-педагогических ус-

ловий формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной дея-

тельности;  

б) мониторинг результатов реализации модели и организационно-

педагогических условий формирования ЭПК студентов средствами социаль-

но-культурной деятельности; 

в) принятие управленческого решения в вузе по внедрению средств 

социально-культурной деятельности для формирования ЭПК студентов. 

Программа разрабатывалась в соответствии с определенными нами 

этапами (адаптационным, идентифицирующим, прогностическим) и включа-

ла создание организационно-педагогических условий (управление личностно 

ориентированным взаимодействием студентов с социальными партнерами в 

социально-культурной среде вуза; обеспечение единой информационной 

среды, доступной для обмен эколого-правовой и просветительской информа-

цией; системное использование рефлексивных технологий в решении ком-

плексных задач по формированию ЭПК студентов в социально-культурной 

среде вуза). 
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Отметим, что в описании педагогического эксперимента нами представ-

лены те формы, которые были использованы во всех экспериментальных 

группах как инвариантная и вариативная части. Некоторые методы и формы 

социально-культурной деятельности могут быть признаны избыточными, но в 

данном случает они применялись в разных группах, например, квизы в ЭГ-1, 

ЭГ-3, а бёрдвотчинг в ЭГ-2 и КГ. 

Повышение уровня сформированности каждого из определенных нами 

компонентов ЭПК студентов осуществлялось при помощи поэтапной реали-

зации программы. 

На адаптационном этапе формирования ЭПК была проведена диагно-

стика студентов и анализ социально-культурной среды вуза, а также внедря-

лись средства социально-культурной деятельности. Этап определял форми-

рование ЭПК через овладение знаниями, включение в эколого-правовую 

практику, формирование стремления к осуществлению эколого-правовой 

деятельности.  

Эколого-просветительские мероприятия включали взаимосвязанные 

этапы: предварительное анкетирование; ознакомление респондентов с эколо-

го-правовыми материалами; актуализация своего эколого-правового развития 

в деятельности; итоговое анкетирование. 

Обратимся к описанию средств социально-культурной деятельности, 

используемых на адаптационном этапе (табл. 14).  

Одним из направлений деятельности, которое по результатам анализа 

опытно-экспериментальной работы было признано достаточно эффективным, 

является включение студентов в социальные и исследовательские проекты 

[64]. Значимым в сфере экологического просвещения стал проект «Экотро-

па», который строился на основе непринужденного усвоения информации и 

норм поведения непосредственно в природном окружении. Организация эко-

логической тропы представляет собой творческую форму работы, позволяю-

щую изучать природные объекты в естественных условиях.  
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Таблица 14 – Методы, формы и средства формирования ЭПК студентов 

на адаптационном этапе  
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Экологическая тропа − это маршрут на местности, специально обору-

дованный для целей экологического воспитания и образования. Студентами 

и педагогами в рамках опытно-экспериментальной работы был разработан 

маршрут, позволяющий вести наблюдение за животными, растениями в есте-

ственных условиях в сопровождении рассказа (аудиотренинга). Целью орга-

низации экологической тропы являлось предоставление природоведческой и 

краеведческой информации, а также воспитание культуры поведения в при-

роде, формирование экологического мировоззрения.  

В спортивно-оздоровительном лагере «Мелодия», на территории заказ-

ника, была организована экотропа с целью изучения нормативной базы (ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», «Положение о Харлушев-

ском заказнике», утвержденное постановлением Правительства Челябинской 

области от 05.02.2007 г.), определения юридического профиля заказника (бо-
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танический и зоологический), знакомства с порядком разрешенного исполь-

зования природных ресурсов в процессе проведения походов, экскурсий, пе-

ших прогулок, возможностями заготовки пищевых лесных ресурсов и огра-

ничениями по использованию природных ресурсов в целях сохранения жи-

вотного и растительного мира (запреты на движение транспортных средств, 

охоту, вырубку деревьев, складирование отходов и т.п.). 

Студентами, участвующими в эксперименте, были разработаны не толь-

ко реальные экотропы в Челябинской области, но и виртуальные в других ре-

гионах России, например, в Краснодарском крае. Экологические тропы про-

кладывались по территории, включающей различные объекты: дендрарий, 

коллекции цветочно-декоративных растений, плодовый сад, оранжерея, мини-

зоопарк, искусственная водная экосистема, экосистема луга. Структурные 

элементы проектируемых экологических троп представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Структурные элементы проектируемых экотроп 

 

 

  

Экотропы решают сразу несколько задач: сохранение природных ре-

сурсов; включение человека в изучение природы без ее изменения, деформа-

ции; рефлексия антропоразрушающей деятельности. Социально-культурная 

деятельность в данном проекте определена познавательной, развивающей, 

воспитательной и оздоровительной задачами [95].  
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Еще одним средством социально-культурной деятельности было про-

ведение виртуальных экскурсий, например, «Виртуальная экскурсия на му-

сорный полигон Челябинска». Проблема большого количества отходов весь-

ма злободневна для города, поскольку городская свалка была закрыта отно-

сительно недавно и вопрос утилизации мусора остается актуальным. Форма 

виртуальных экскурсий − это практико-ориентированный вид социально-

культурной деятельности, который нацелен не только на получение предмет-

ных знаний, но и на формирование коммуникативных, познавательных, регу-

лятивных эколого-правовых действий. Во время экскурсии студенты увиде-

ли, как выглядела свалка г. Челябинска в период своей работы и как выгля-

дит сейчас. Также они посмотрели, как выглядит мусорный полигон в Поле-

таево, что там делают с отходами. Данная экскурсия направлена на формиро-

вание мотивационной и знаниевой составляющих ЭПК. 

На данном этапе были реализованы также деловые игры, в том числе в 

формате бизнес-проектирования. Мы согласны с В. И. Андреевым [7], кото-

рый указывал на значимость деловой игры с позиции освоения студентами 

квазипрофесисональной деятельности на основе моделирования различных 

характерных ситуаций. Применение деловых игр способствует освоению на-

выков и опыта принятия решений при формировании ЭПК в условиях, при-

ближающихся к жизни, экономической действительности и практике. Деловые 

игры были направлены на развитие компетенций правильного сотрудничества 

и конкуренции, корректного ведения переговоров, управления конфликтами, 

владения эмоциями в конфликтах, а также умений работать в команде.  

В рамках бизнес-проектирования был разработан бизнес-план фирмы 

по переработке шин. На первом этапе командой студентов был выбран и 

обоснован вид деятельности фирмы. На втором этапе провели анализ рынка 

сбыта. На третьем этапе была выбрана организационно-правовая форма 

предприятия. На четвертом – рассчитана общая стоимость проекта. На пятом 

этапе определялась организационная структура предприятия, необходимое 

оборудование и проводились расчеты доходов и расходов.  
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В качестве одного из методов использовалась историческая аналитика, 

дискуссия по результатам изучения исторических материалов, которая обес-

печила обращение студентов к историческому аспекту эколого-правовой 

проблематики, побудила к изучению и принятию исторического опыта в со-

ответствующей сфере, способствовала мотивации к  формированию ЭПК 

личности на современном этапе. Историческая аналитика решает проблему 

активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов в об-

ласти эколого-правового знания. Проведенная работа по формированию ЭПК 

студентов убеждает, что особое внимание надо уделять самостоятельному 

овладению знаниями. Историческая дискуссия помогает активизировать ин-

терес к новым знаниям, в результате у большинства студентов появляется 

желание добыть их, чтобы применить тут же для решения поставленных эко-

лого-правовых задач. 

Адаптационный этап определял накопление экопротиворечий и стимули-

ровал направленность на активное включение в экологическую деятельность. 

Для повышения эффективности данного этапа формирования ЭПК студентов 

потребовалось создание организационно-педагогического условия по обеспече-

нию единой информационной среды, доступной для обмена эколого-правовой и 

просветительской информацией. 

В рамках реализации условия осуществлялись онлайн-вебинары и кон-

сультации, в том числе в рамках сетевой деятельности по федеральным проек-

там формирования экологического мышления. Были разработаны 19 тем эколо-

гического содержания, в том числе и по проблематике образования для устой-

чивого развития: «Формирование основ нравственной экологической позиции 

личности путем развития экологической культуры», «Формирование экологи-

ческого мышления посредством включения идей сохранения природного и 

культурного наследия», «Формирование экологически ориентированного об-

раза жизни как условие социальной адаптации современного человека», «Реа-
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лизация экологического образования личности в рамках учебных предметов и 

социально-культурной деятельности в вузе» и др. Участники опытно-

экспериментальной работы в рамках сетевого взаимодействия продолжили раз-

работку и апробацию программ социально-культурной деятельности, электив-

ных курсов, координируемых с учебными программами, реализуемыми в вузе. 

Внедрение организационно-педагогического условия включало контент-

анализ материалов, популярных в молодежной среде, – видеохостинга 

«YouTube», а также социальных сетей, с целью определения тематики видео-

роликов с большим количеством просмотров по поисковым запросам: «эко-

логия», «экологическая безопасность», «атомная электростанция», «радиа-

ция» и др. Создан видеоматериал с целью распространения среди студентов 

знаний о концепции «Зеленый квадрат» и др. Реализовано участие в инфор-

мационных контентах Всероссийского студенческого информационного 

агентства «КЛИК» (http://klikinfo.ru/), Совета молодых ученых и специали-

стов Челябинской области (smus74.ru), Управления молодежной политики 

Министерства образования и науки Челябинской области (http://молодёжь 

74.рф) и др. Реализация условия потребовала также создания онлайн-групп в 

формате правовых обращений по вопросам экологии в наиболее популярных 

социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» (http://vk.com/club191434189), 

насчитывающих 462 участника (рис. 7).   

Участниками эксперимента создавались интернет-мемы (англ. Internet 

meme) – информация в различных формах, привлекающих внимание и спо-

собствующих запоминанию. Социологические опросы в социальных сетях 

позволили установить, что наиболее востребована та информация, которая 

представлена в шуточной форме. Серьезные заметки, информационные 

письма в 63 % случаев не дочитываются до конца. Поэтому в студенческой 

аудитории необходимо обращение именно к простым, коротким формам, ко-

торые несут максимальную смысловую нагрузку и способствуют рефлексии. 

http://klikinfo.ru/
http://молодёжь/
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Рисунок 7 – Контенты студенческого клуба «Экоюрист» 

 

Студенты писали эколого-правовые эссе. Такая форма самовыражения 

характерна для публицистики. Публицистика всегда обращается к самым 

сложным актуальным вопросам, рассматривая их в многообразных связях: 

общественное мнение и публицистика, политика и публицистика, публици-

стика и искусство и т.д. Основной целью публицистики является убеждение 

фактами. Публицистика не сможет осуществить свои функции, если ее дея-

тельность будет лишена творческого начала. 

Жанры публицистики: заметка, репортаж, интервью, отчет, корреспон-

денция, статья, рецензия, обозрение, обзор печати – выделяются в зависимо-

сти от своеобразия предмета (объекта) познания, особенностей его отраже-

ния, рабочих функций, познавательно-воспитательных задач освещения дей-

ствительности и собственного масштаба выводов и обобщений. Группы жан-

ров: информационные, аналитические, художественно-публицистические – 

различаются используемыми выразительно-изобразительным средствами. 
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Информационные жанры – заметка, отчет, интервью – отличаются новизной, 

информационной оперативностью. 

Педагогическая публицистика обращается, прежде всего, к педагогиче-

ской науке, от уровня развития которой зависит успех публицистического 

обращения к уму и сердцу читателя. Длительное сотрудничество педагогиче-

ской публицистики с педагогической наукой не могло не сказаться на самой 

публицистике, с одной стороны, и на прессе – с другой. Пресса с ее опера-

тивностью и деловитостью, конкретно-практической направленностью ока-

зывала и оказывает влияние на публицистику, которая побуждает прессу от-

кликаться на это взаимодействие и в самом характере решения своих про-

блем искать способы действия, учитывающие достижения публицистики. 

Студенты, участвующие в опытно-экспериментальной работе, выпол-

няли различные задания по инфографике, создавая информационные схемы 

по проблемам экологического права, земельного права, особо охраняемых 

территорий и др. 

Важную роль в реализации данного организационно-педагогического 

условия сыграли особые системы поддержки через цифровые технологии, 

экосоциальные сети и др. Отвечая на вопросы анкеты «Интернет-ресурсы в 

формировании эколого-правовой культуры» (приложение 2), 98 % из 50 оп-

рошенных студентов согласились с тем, что есть необходимость в интернет-

сообществах данного направления. В качестве преимуществ, которые дает 

использование группы были указаны ее оперативность (36,1 %), доступность 

(45,4 %), диалогичность (18,6 %). 

Интересной методикой социально-культурной деятельности стал «бёр-

двотчинг» (bird-watching), или «бёрдинг» (birding) как досуговая и социальная 

возможность наблюдать за птицами посредством интернет-технологий или в 

естественной среде обитания и форматировать данные наблюдений в коллекци-

онных справочниках. Технологии веб-приложений позволяют реализовать ин-

терактивное взаимодействие, применять диалогизированные системы on-line. 
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Данные, полученные с помощью этой формы социально-культурной деятельно-

сти, связаны с экологической инклюзией, экоцентрическим бёрдвотчингом. 

Описанные формы и методы, а также олимпиады по эколого-правовым 

темам, проводимые на адаптационном этапе, способствовали накоплению эко-

противоречий и формированию стремления к активному включению студентов 

в экологическую и правовую деятельность. 

На идентифицирующем этапе осуществлялось включение в эколого-

правовую практику, что определяло формирование эколого-правовых ценно-

стей через формирование ценностной ориентации, участие в активной практи-

ческой деятельности, актуализацию эколого-правовой активности студентов в 

социально-культурной деятельности. 

Основным методом данного этапа стало включение в деятельность об-

щественных объединений, одним из которых был эколого-правовой клуб 

«Экоюрист».  

Опросив учащихся 1-4 курсов Южно-Уральского института управления 

и экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Челябинского государствен-

ного института культуры, мы выяснили, что 67 % из них считают недостаточ-

ными имеющиеся знания в области экологического права, 30 % утверждают, 

что данные знания они никогда не смогут применить в жизни, 42 % хотели бы 

заниматься экологической проблематикой в общественном объединении. 

В соответствии с данными опроса были определены направления дея-

тельности клуба «Экоюрист»: базовые занятия активного познания; площад-

ки эко-этических споров и дискуссий; предпрактическая деятельность через 

кейс-методы; практика эколого-правовой деятельности. Одним из наиболее 

активно используемых стал кейс-метод. 

Кейс-метод выступает специальной тренировкой, которая представляет 

собой процесс совершенствования навыков, усвоенных в упражнениях, путем 

систематических повторений с целью автоматизации действий, закрепления 
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их правильности, точности и быстроты, приспособления организма и психики 

участников экологической деятельности к определенным условиям в квази-

профессиональной среде. Кроме того, тренировки проводятся с целью восста-

новить утраченные навыки после длительного перерыва, например, в канику-

лярный период. Кейс-метод должен использоваться для повторных системати-

ческих тренировок всевозрастающей сложности при постоянном контроле, 

самоконтроле, уточнении и совершенствовании осваиваемых действий. 

Многочисленные исследования показали, что легкие задания, медлен-

ный темп упражнений на тренажерах на начальном этапе решения кейс-

заданий является наиболее рациональным, так как студент на этом этапе до-

пускает значительное число ошибок. Их осознание и исправление требуют 

дополнительного времени, и при повышенном темпе студенты основное 

внимание сосредоточивают не на правильности и точности действий, а на их 

своевременности. В то же время переход от медленного выполнения дейст-

вий к быстрому происходит с перестройкой их структуры, а она лучше всего 

осуществляется, когда структура медленно выполняемого действия усвоена 

безошибочно. В этом случае все компоненты действия постепенно обобща-

ются и по мере освоения время их выполнения студентами быстро сокраща-

ется, многие компоненты перестают осознаваться, и поэтому темп действий 

можно увеличивать, доводя их до навыка. 

Так, при решении кейс-заданий выстраивается четкая цепочка последо-

вательных действий, групп заданий, осознается логика разрешения эколого-

правовых конфликтов. При определении темпа выполнения задания необхо-

димо исходить из индивидуальных возможностей студентов, их начального 

уровня ЭПК и возможностей динамики его роста, что позволит безошибочно 

и точно обрабатывать поступающую информацию. При слишком малом тем-

пе, как и излишне малых шагах обучения (порциях), кейс-упражнения могут 

оказаться чересчур легкими для студентов, что приведет их к монотонному 

состоянию, снизит интерес к эколого-правовой деятельности и ее результа-
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тивность, поскольку активность обучаемого в овладении навыком и разнооб-

разие упражнений являются важнейшими условиями успешности деятельно-

сти. Наивысших результатов в решении кейс-заданий эколого-правового ха-

рактера студенты добиваются при предоставлении им возможности работать 

в удобном темпе. По мере закрепления навыка можно увеличить скорость 

предъявления информации, доведя ее до заданного (нормативного) уровня на 

заключительном этапе формирования.  

В процессе решения кейс-заданий у студентов возникает состояние 

эмоционального напряжения, характеризующееся активизацией различных 

функций организма. При этом повышаются бдительность и осторожность, 

действия становятся более четкими, ускоряются процессы мышления, укора-

чивается латентный период и т.д. Эмоциональное напряжение в нормальных 

формах способствует мобилизации ресурсов для преодоления трудностей и 

помогает в формировании искомого качества личности. Поэтому, если зада-

ние представляется простым, следует сознательно усложнять его. Парамет-

рами, определяющими нагрузку, могут являться количество, частота поступ-

ления и интенсивность входной информации, которую студент должен обра-

ботать в течение заданного времени. 

Контроль групповой деятельности должен предусматривать индивиду-

альную оценку каждого студента и интегральную оценку работы группы в це-

лом. Готовность группы к эколого-правовой деятельности определяется не 

только степенью подготовленности каждого из ее членов, но и их сработанно-

стью при решении поставленной задачи. Для начального этапа при переходе 

от индивидуального решения кейсовых задач к групповому характерно сни-

жение эффективности обучения. Хорошие результаты по компенсации этого 

явления, особенно в группах из участников с низким уровнем подготовленно-

сти, дает осуществление индивидуальной обратной связи с каждым студентом, 

индивидуальное поощрение их в ходе тренировки. Однако эти меры целесооб-

разны лишь на первом этапе группового решения кейсов, поскольку наиболее 
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приемлемой является немедленная информация об ошибках, а разбор дейст-

вий – в конце решения кейсовых заданий. Кроме того, хорошие результаты да-

ет временная подмена в ходе решения заданий для студента с низким уровнем 

проявления ЭПК или включение в группу дополнительного участника с опы-

том работы в сфере эколого-правовой деятельности. 

Выбор критерия эффективности деятельности группы является важным 

условием успешности группового взаимодействия при решении кейсовых за-

дач. Как правило, члены группы уделяют основное внимание, во-первых, то-

му параметру, в соответствии с которым они узнают о результатах своей ин-

дивидуальной эколого-правовой деятельности, и, во-вторых, конечным пока-

зателям, определяющим успех работы группы в целом. В качестве инте-

гральной оценки работы группы выступал, как правило, показатель овладе-

ния эколого-правовыми знаниями, умениями, имеющий количественное вы-

ражение, представленное в п. 2.1, учитывалась также своевременность вы-

полнения поставленной перед группой задачи. 

Групповое решение кейсовых заданий заканчивается их разбором. Раз-

бор целесообразно проводить в два этапа. Сначала сами студенты, участники 

данной деятельности, анализируют альтернативные способы решения задачи, 

разбирают и оценивают действия отдельных членов группы. Частные оценки 

выполнения отдельных элементов действий каждым студентом позволяют 

своевременно найти и устранить конкретные ошибки, влияющие на успеш-

ность деятельности личности и группы в целом. Затем руководитель осуще-

ствляет общий анализ и разбор действий всех участников с демонстрацией 

ошибочных действий на фоне эталонных. Чем тщательнее производится ана-

лиз действий группы на основе всей совокупности объективных количест-

венных параметров, включая и психофизиологические показатели напряжен-

ности студентов при решении эколого-правовых задач, тем быстрее выраба-

тывается качественная стратегия исключения ошибок и достигается требуе-

мый уровень эколого-правовой деятельности студентов. 
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Само решение кейса строится поэтапно, исходя из предложенной си-

туации и материалов, которые необходимо изучить для решения и его 

обоснования. 

Пример кейса 1: «Законодательное собрание Челябинской области по-

ручило рабочей группе подготовить проект закона области «О запрете на 

приватизацию земель области». Перед разработчиками закона возникли во-

просы, можно ли запретить приватизацию земель на территориях, подверг-

шихся радиоактивному и химическому загрязнению, и как быть с землями 

Ильменского заповедника. Помогите разработчикам закона области». 

Пример кейса 2: «Инспектор Ардынской инспекции рыбоохраны изъял 

у рыболова-любителя Самоварова весь улов (45 лещей общим весом 54 кг) и 

наложил на него штраф в размере 500 руб. Кроме того, рыболову был предъ-

явлен иск о возмещении ущерба, причиненного рыбному хозяйству, на сумму 

920 руб. Самоваров обратился с жалобой на действия инспектора к прокуро-

ру района. Правильны ли действия инспектора?» 

Пример кейса 3: «Рыболов Надеждин был задержан ночью инспекто-

ром рыбоохраны в запретном для рыболовства месте реки Оби у платины 

Новосибирской ГЭС со сплавной сетью длиной более 100 м. У него были 

изъяты сеть и выловленная рыба, конфискована моторная лодка, взыскан 

причиненный ущерб в размере 4500 руб., а сам Надеждин был осужден на 

два года лишения свободы условно. Законны ли эти меры? Если да, то назо-

вите соответствующие нормы». 

Пример кейса 4: «На территории Металлургического района г. Челябин-

ска состоялся референдум «О запрете строительства объекта по переработке 

кожевенного сырья». Граждане района высказались против строительства ука-

занного объекта, поскольку общественная экологическая экспертиза показала 

опасность этого производства для здоровья людей. Материалы референдума 

были направлены в законодательное собрание области. Ваше решение». 

Решение кейсов в группах (приложение 3) побуждает к выстраиванию 

эффективной коммуникации и стратегии ведения диалога. Задания кейсов 
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должны быть основаны на современных реалиях, практике жизни и не требо-

вать постоянного обращения к правовым нормам, а лишь побуждать к от-

стаиванию своих прав и знанию их пределов. 

В качестве инвариантной формы социально-культурной деятельности 

на идентифицирующем этапе использовалось включение в деятельность про-

блемных мастерских, диалоговых лабораторий и др. Например, проводилась 

открытая лекция-семинар президента ВЭО России С. Д. Бодрунова и амери-

канского экономиста Дж. К. Гэлбрейта. Структура занятий проблемной мас-

терской предполагала движение от проблематизации к поисково-

вариативному этапу, затем к реализации практических действий, их анализу 

и прогнозированию дальнейшего развития. 

В рамках деятельности эколого-правового клуба проводились экологи-

ческие акции, которые были выстроены с использованием форм социально-

культурной деятельности, например, уборка территории в виде квеста. Дру-

гим примером организованных акций является дистанционный флешмоб 

«Перехожу на правила», суть которого состояла в ежедневном выкладывании 

в группе специальных экологических заданий всеми участниками по цепочке 

– от участника к участнику. Так называемые «экомарафоны» заключались в 

том, что участники клуба в течение 14 дней экологизировали свою жизнь: от 

экономии электричества, прогулок пешком до раздельного сбора мусора. 

Участники клуба также принимали участие во всероссийских акциях и 

флешмобах, например, «Разделяй с нами» и др. 

Еще одним значимым направлением формирования ценностных ориен-

таций эколого-правовой деятельности студентов стали встречи с известными 

людьми, блогерами (например, с российским телеведущим и актером Арте-

мом Королевым), которые позволяли акцентировать внимание привлеченной 

аудитории на экологических проблемах. 

В рамках деятельности клуба «Экоюрист» были реализованы социаль-

но-культурные мероприятия разного уровня:  



114 

 

‒ городского (соорганизатор городских мероприятий для школьников 

«Модели ученического самоуправления», «Правовой лабиринт», «Юный гла-

ва и его команда» и др.; участник декады, посвященной Дню рождения горо-

да Челябинска, участник брейн-ринга «Челябинская область – территория 

успеха»); 

‒ всероссийского (интеллектуально-патриотическая игра «Дебаты» 

(в двух форматах – американском и британском), интеллектуальная игра «Я – 

избиратель»).  

Такие социально значимые акции, как «Право детям», «Лакмусовая 

бумага», «Будем бережливыми», «Страна детства», «Нам не до лампочки» и 

др., позволили целенаправленно формировать ценностную составляющую 

эколого-правовой деятельности, закреплять эколого-правовые умения и на-

выки, выявлять и корректировать недостатки эколого-правовых знаний. Заня-

тия разрабатывались самими студентами и проводились таким образом, что 

их действия воспринимались как собственный выбор. Обсуждение вопросов 

и проблем на занятиях ведется так, как будто они могут быть решены с по-

мощью самих детей. 

Изучая основы рационального природопользования и энергоэффектив-

ности, дети пробуют себя в творческих заданиях, фотоконкурсах, мини-

проектах, написании экологических сказок, в экологических акциях, органи-

зованных участниками клуба «Экоюрист». Так, при изучении темы «Природ-

ное равновесие» дети нарисовали то, как они видят гармонию жизни на пла-

нете. На занятии «Занимательные эксперименты» проводились наблюдения 

за различными видами энергии: солнечной, энергией ветра, электрической. 

При изучении темы «Учимся измерять энергию» ребята пробовали опреде-

лить свой уровень энергии. С интересом выполнялись проекты на тему 

«Энергия природы». С заботой о будущем дети написали сказки об энерго-

сбережении, о защите окружающей среды: они будут включены в уникаль-

ный сборник об экологии «Энергосказки». Обучающиеся также стали участ-
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никами фотоконкурса «Топ самых загрязненных мест моего города», в рам-

ках которого они выявляли и фиксировали места скопления мусора и других 

загрязнений нашего города и области. 

Важны акции, которые проводились клубом «Экоюрист» для детей из 

детских домов и школ-интернатов, такие как, например, экологические игро-

вые программы «Антистресс-шоу», «Радуемся, смеемся, растем», «Спортив-

ное утро», «Веселые старты», «Малая Олимпиада», «Золотая рыбка», «Елов-

ский роллер», «Брейк-данс», игры, кружки и секции «Помоги себе сам», «На-

родная медицина», «Кладовая здоровья», «Грация, красота, здоровье», «Фи-

толаборатория», «Фитнес-клуб», «Аквааэробика», «Беговая дорожка», «Белая 

Олимпиада» и др. 

Организация конкурсов и участие в них стимулировали рефлексию 

студентами собственного уровня практической компетентности в эколого-

правовой сфере. Такими конкурсами стали экологическая акция «Тебе, при-

рода!», конкурс проектов «Веер инициатив», социально-экологический про-

ект «Экоспасатель» (постоянно действующий). Креативность и активность – 

природные качества человека. Именно через развитие этих качеств каждый 

студент вносит свой вклад в развитие общества. Студентами был проведен 

экологический семейный конкурс-квест «Экоспасатель. Следуй за квоккой!» 

Данная форма проведения мероприятий зарекомендовала себя как очень эф-

фективная благодаря сочетанию простоты исполнения и возможности задей-

ствовать максимальное количество участников. 

На идентифицирующем этапе для эффективного формирования ЭПК 

была обеспечена вовлеченность студентов в досуговое пространство. Сту-

денты выступали организаторами и участниками фестиваля юридического 

кино «Знай право – снимай кино!», межвузовского фестиваля юридического 

кино «Очи Фемиды», праздника «Все просто», всероссийского забега «Кросс 

наций» и др. 
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Участниками кинофестиваля – регионального конкурса юридического 

кино «Очи Фемиды» выступали студенты гуманитарных вузов и факультетов 

очной и заочной форм обучения. Целью фестиваля было освещение правовых 

вопросов в творческой форме. Участники фестиваля представляли видео-

фильм на актуальную юридическую тему (приложение 4). Были представле-

ны фильмы разных жанров: боевик, вестерн, детектив, комедия, драма, ужа-

сы, триллер, мюзикл, фантастика и т.д.  

Целью и задачами проведения межвузовского фестиваля любительско-

го короткометражного экологического кино «Зеленый квадрат» являлось 

формирование ЭПК студентов гуманитарных вузов Челябинской области 

(приложение 5). Для этого был организован специальный конкурс коротко-

метражек, снятых в различных стилях и жанрах, что способствовало зарож-

дению творческой традиции популяризации экологического кино и актуали-

зировало обращение к эколого-правовой проблематике. Результатом конкур-

са стал отбор лучших экологических роликов для дальнейшего их продвиже-

ния и использования. 

Проведение подобных фестивалей обеспечивает решение ряда гло-

бальных задач. У тех студентов, которые являются зрителями, формируется 

мировоззренческая позиция, актуализируется значимость обращения к пра-

вовому разрешению экологических проблем, демонстрируется приближен-

ность эколого-правовой действительности к каждому. Нужно отметить, что 

фестиваль доказывает представителям власти региона неравнодушное отно-

шение к существующим в нем экологическим проблемам. В контексте фес-

тиваля находят решение часть из них, выдвигаются варианты решения наи-

более сложных вопросов. 

Студенты привлекались к участию в волонтерских организациях в ка-

честве активиста, соучастника и др. Целью любого волонтера было решение 

задач саморазвития: формирование информационной грамотности, ценност-

ных ориентаций и рефлексии.  
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Для того чтобы студенты могли успешно решать эколого-правовые за-

дачи, необходимо создавать оптимальные условия для расширения их пред-

ставлений о культуре бережного отношения к природе. Этому способствуют 

такие формы деятельности, как студийные универсалии (исследовательская 

деятельность, связанная с изучением региона), эвристические декады, кон-

курсы практико-исследовательских работ. 

Развитию эколого-правовых знаний и эколого-правовой рефлексии 

способствовало вовлечение студентов в научно-исследовательские формы 

социально-культурной деятельности – конференции, симпозиумы, форумы и 

др. Приведем пример программы одного из таких мероприятий (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Программа специального мероприятия форума  

«Студенческая наука в XXI веке: основы правовой культуры» 

 

Студенты выполняли исследовательские проекты по проблемам эколо-

го-правовой деятельности. Однако они лишь тогда носили характер социаль-

но-культурной деятельности, когда были результатом обобщения социально 

значимой деятельности студентов на практике. Так, например, студенты вы-
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ступали с докладами и публиковали тезисы и статьи в более чем 30 конфе-

ренциях (приложение 6). 

Все названные и другие формы работ нацелены на личностное самосо-

вершенствование и самоопределение. 

На идентифицирующем этапе важное значение имело внедрение перво-

го организационно-педагогического условия – управление личностно ориен-

тированным взаимодействием студентов с социальными партнерами в со-

циально-культурной среде вуза. 

В рамках реализации данного условия осуществлялось взаимодействие 

с органами государственной и местной власти, общественными организация-

ми и объединениями.  

Студенты знакомятся со значимыми для формирования ЭПК данными 

государственного экологического мониторинга, в котором осуществляется 

систематическое наблюдение за состоянием окружающей среды, отслежива-

ются происходящие процессы, осуществляется оценка и прогноз возможных 

изменений. Полномочия по осуществлению государственного экологического 

мониторинга в рамках своей компетенции осуществляют различные государ-

ственные органы. Так, Министерство природных ресурсов и экологии форми-

рует государственный фонд данных государственного экологического мони-

торинга. Для установления соответствия планируемой хозяйственной или 

иной деятельности требованиям экологического законодательства проводится 

государственная экологическая экспертиза, в рамках которой проверяется не-

обходимая документация: обоснование планируемой хозяйственной деятель-

ности, материалы комплексного обследования, проекты целевых программ и 

т.п. Все данные мониторинга и экспертизы подробно разбираются, что помо-

гает студентам осуществлять самомониторинг и выстраивать деятельность 

общественных объединений в соответствии с данными требованиями. 

Для студентов были организованы экскурсии в резиденцию губернато-

ра и Правительства Челябинской области, в Законодательное собрание Челя-
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бинской области, встречи с представителями прокуратуры Челябинской об-

ласти, панельная дискуссия «Ситуация с неплатежами в жилищно-

коммунальном хозяйстве Челябинской области и пути ее решения в условиях 

нарастающего экономического кризиса» и др. 

Большое значение для создания эффективно действующего социально-

го пространства имеет членство студентов в молодежной общественной па-

лате при Законодательном собрании Челябинской области, в совете молодых 

ученых и специалистов, в штабе студенческих отрядов Челябинской области, 

ЧРОО ООО «Российский союз молодежи», молодежном совете Калининско-

го района, АССК России, АСБ России, сотрудничество с управлением по де-

лам молодежи администрации города Челябинска, центром психологическо-

го сопровождения «Компас» и др. организациями, реализующими государст-

венную молодежную политику. 

Сложившаяся в настоящее время ситуация – организация деятельности 

в условиях пандемии – диктует необходимость изменения формата работы: 

крупные мероприятия с участием нескольких образовательных организаций, 

работающих по сходной тематике, проводятся реже и в виде мини-

конференций, существенная часть из них переводится в формат вебинаров и 

онлайн-встреч. 

Данное условие реализовалось через организацию научно-

координационного совета. Совет решал, какие исследовательские темы будут 

наиболее важны в ежегодной деятельности общественных объединений. На 

совете обсуждалось, делались заключения и давались рекомендации по вне-

дрению положительного опыта. Как экспертное сообщество, совет утверждал 

карты личностного развития в процессе взаимообучения и самообучения. 

Совет определял квазипрофессиональные контакты и взаимодействие струк-

тур, что обеспечивало системность действий всех социальных партнеров. 

Одним из значимых мероприятий стала организация круглого стола со сту-

дентами по теме: «О содействии формированию института общественных 
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экологических инспекторов в регионах расположения организаций атомной 

отрасли» на площадке Законодательного собрания Челябинской области. 

Важным направлением деятельности координационного совета были 

экологические аудиты, которые в последнее время становятся одним из эф-

фективных элементов организационно-правового механизма охраны окру-

жающей среды региона. В отличие от государственного экологического кон-

троля экологический аудит представляет собой независимую оценку соблю-

дения субъектом хозяйственной деятельности требований экологического за-

конодательства, в том числе норм и требований в области охраны окружаю-

щей среды. Целью такой независимой оценки является получение достовер-

ной информации о соблюдении на предприятии экологических требований,  

о его экологоемкости, о наличии экологических рисков. Полученная инфор-

мация может быть использована для принятия управленческих решений, на-

правленных на предотвращение экологических нарушений до проведения 

экологического надзора и др. Экологические аудиты повышают значимость 

самого координационного совета в регионе. 

Идентифицирующий этап позволил определить степень включенности 

студентов в эколого-правовое пространство региона. 

На прогностическом этапе осуществлялось формирование эколого-

правовой рефлексии через проектирование эколого-правовой деятельности, 

реализовалось участие в конкурсах и грантах. На данном этапе применялись 

научно-проективные (участие в конкурсах и грантах и др.) и рефлексивные 

(техника «Окошко Иогарии» и др.) методы. 

В конкурсе «ЭКОЮРИСТ – 2019» приняли участие 1672 человека из 

314 населенных пунктов 55 субъектов Российской Федерации, а также из Мол-

давии и Белоруссии. Участники представляли 139 учебных учреждений, среди 

них 14 – общеобразовательных (http://ecojur.ru/). За качественную подготовку 

студентов в области экологического права в 2019 году награжден Челябинский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

http://ecojur.ru/
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при Президенте Российской Федерации (8 призеров). Кроме того, в 2019 году 

наши студенты заняли второе место по количеству участников (169 человек), 

что свидетельствует о повышении интереса к эколого-правовой проблематике, 

в том числе благодаря нашей экспериментальной работе. Результаты предыду-

щих лет представлены в интернете (https://bellona.ru/ecojur/).  

Одной из используемых рефлексивных техник было ведение дневника 

рефлексии (по методу Лафта Джозефа и Гарри Инграма). Такая техника обеспе-

чивает постоянную вербализацию, осмысление чувств, стратегий деятельности, 

особенностей взаимодействия. Дневники могут быть индивидуальными или но-

сить характер коллективного обсуждения (для участников общественных объе-

динений, специальных акций и др.). В дневнике предусмотрены также разделы 

идейных записей, то есть осознания перспектив знаниевого развития студентов, 

и аргументативный, в который вносятся записи по фактологическому и нравст-

венному анализу и доказательная база верности смысложизненных ориентаций 

и предложенных идей социально-культурной деятельности. 

Большое значение имело участие студентов в грантах «Росатома» и др. 

организаций.  

В рамках открытого конкурса по разработке и реализации социально 

значимых проектов, проведенного госкорпорацией «Росатом», студентами 

РАНХиГС был осуществлен опрос, отражающий ценностное отношение мо-

лодежи к формированию экологической культуры и направленный на борьбу с 

радиофобией. Контент-анализ материалов видеохостинга «YouTube», а также 

социальных сетей, популярных в молодежной среде, выявил негативный фон 

видеороликов с большим числом просмотров по поисковым запросам: «атом-

ная электростанция», «радиация».  Большинство видеоматериалов посвящены 

последствиям аварий на АЭС и негативному воздействию радиации, а значит, 

у студентов отсутствуют объективные знания по данной тематике, что замед-

ляет формирование ценности ответственности, гражданственности, умеренно-

сти. Результаты анкетирования подтвердили этот вывод – выявили негативное 

https://bellona.ru/ecojur/
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отношение большинства респондентов к АЭС как к способу получения энер-

гии – 61 %, а также убежденность в негативном воздействии радиации на ор-

ганизм человека – 98 %. Таким образом, в современных информационных ка-

налах преобладает негативный информационный фон в отношении атомной 

энергетики, который оказывает влияние на ценностно-мировоззренческий на-

строй аудитории, приводит к необъективной трансформации ценностей ува-

жения к эколого-правовым нормам и их требованиям. 

Необходимо еще раз подчеркнуть зависимость уровня эколого-

правовых знаний студентов и развития ЭПК в целом. Знания без практиче-

ского применения не оказывают значительного влияния на повышение уров-

ня сформированности ЭПК, поэтому необходимо говорить о формировании 

ценностного отношения студентов к проблемам экологии, развитии их эмо-

циональной сферы и культуры чувств. 

Рефлексия возможностей формирования ЭПК студентов реализовалась 

и в рамках подачи заявки на участие в открытом публичном конкурсе среди 

некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значи-

мых проектов. Проект «Фестиваль интерактивно-проективных лабораторий 

«Атомотека» носил многомерный характер и состоял из нескольких этапов. 

На первом этапе создается волонтерская группа и осуществляется ее 

обучение экспертами в области использования атомной энергии и обеспече-

ния экологической безопасности. Данная волонтерская группа будет разраба-

тывать и реализовать интерактивные лаборатории для детей из учреждений 

социального патронирования. На втором этапе проекта среди студентов ву-

зов проводится заочный конкурс по номинациям: детская фильмотека «Го-

родская среда и мирный атом», медиаэссе «Атомная энергетика и экологиче-

ская безопасность в современном мире». Третий этап связан с организаций и 

проведением фестиваля интерактивно-проективных лабораторий «Атомоте-

ка», в рамках которого демонстрируются обучающие ролики победителей за-

очного конкурса детской фильмотеки «Городская среда и мирный атом», ор-
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ганизуется работа интерактивных лабораторий («Атомный мемо», «Атомный 

филворд», «Атомные паззлы» и др.). На четвертом этапе осуществляется 

подготовка методического пособия для учреждений социального патрониро-

вания по созданию «Атомотеки» для детей, в СМИ размещаются медиаэссе 

победителей заочного конкурса «Атомная энергетика и экологическая безо-

пасность в современном мире». 

Цель фестиваля: организация образовательного пространства для взаи-

мообучения и совместной творческой деятельности студентов вузов и детей 

из учреждений социального патронирования по формированию у них досто-

верных знаний об атомной энергетике и промышленности.  

Задачи фестиваля: 

1. Создать волонтерскую группу из числа студентов вуза, прошедших 

обучение у экспертов по проблемам использования атомной энергии. 

2. Активизировать культурно-творческое участие студентов в конкур-

сах по реализации образовательной деятельности в области использования 

атомной энергии. 

3. Провести конкурс среди студентов вузов по номинациям: детская 

фильмотека «Городская среда и мирный атом», медиаэссе «Атомная энерге-

тика и экологическая безопасность в современном мире», интерактивная ла-

боратория «Атомотека». 

4. Создать методическо-игровую продукцию для организации инте-

рактивных лабораторий фестиваля («Атомный мемо», «Атомный филворд», 

«Атомные паззлы» и др.). 

5. Провести фестиваль «Атомотека». 

6. В рамках фестиваля «Атомотека» провести силами волонтерской 

группы интерактивные игровые занятия с детьми из учреждений социального 

патронирования. 

7. Разработать методическое пособие для учреждений социального 

патронирования по созданию «Атомотеки» для детей. 
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8. Разместить в СМИ медиаэссе победителей заочного конкурса 

«Атомная энергетика и экологическая безопасность в современном мире». 

Данный проект носит характер ежегодного, есть возможность изменять 

возрастные и социальные группы детей, статус (городской, областной, все-

российский), а также углублять или развивать различные направления по 

проблемам использования атомной энергии и характер просвещения. 

По окончании проекта для рефлексии его результатов был проведен  

круглый стол для студентов гуманитарных вузов по проблемам реализации 

культурно-творческих проектов для детей по вопросам использования атом-

ной энергии. Материалы проекта были размещены на сайтах образователь-

ных организаций города. 

Реализация проекта позволила воспитанникам учреждений социально-

го патронирования получить знания о безопасности атомной энергетики и 

перспективах ее развития. Взаимодействие со студентами-волонтерами спо-

собствовало развитию социально значимых качеств учащихся, формирова-

нию у них активной жизненной позиции. Волонтерская работа для студентов 

выступает средством профессиональной социализации, позволяет не только 

получить знания об атомной энергетике, но и помогает приобрести первич-

ный опыт профессиональной деятельности. Участие студенческих коллекти-

вов в фестивале «Атомотека» позволило привлечь внимание студентов гума-

нитарных вузов к вопросам атомной энергетики, активизировало их творче-

скую деятельность. 

Одним из грантовых проектов стало создание «Центра подготовки об-

щественных инспекторов по охране окружающей среды». Такой проект дал 

возможность как лицам с удостоверением инспектора, так и кандидатам по-

лучить более глубокие профессиональные знания, необходимые для работы в 

сфере инспектирования состояния окружающей среды. В то же время центр 

стал местом, где общественные инспекторы имеют возможность общаться, 

делиться опытом, решать вопросы, возникающие в работе.  
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Одним из результатов работы центра является наличие основательных 

знаний инспекторов во многих научных областях, связанных с охраной ок-

ружающей среды, которые они не могут получить самостоятельно, без ком-

ментариев специалистов-практиков. Функционирование центра дает возмож-

ность действующим инспекторам постоянно повышать квалификацию, полу-

чать более глубокие знания и чувствовать себя более уверенно, а кандидатам 

– основательно подготовиться к сдаче экзамена на получение статуса обще-

ственного инспектора. 

В рамках работы центра разработана программа подготовки обществен-

ного инспектора по охране окружающей среды, а также восьмимодульная про-

грамма повышения квалификации общественного инспектора по охране окру-

жающей среды; проведена просветительская работа для активных граждан в 

общественных организациях и в муниципальных образованиях Челябинской 

области о необходимости формирования системы общественного контроля в 

сфере обеспечения экологической безопасности в регионе; в каждом муници-

пальном образовании подготовлен минимум один общественный инспектор. 

Центр будет действовать до тех пор, пока органам государственного надзора в 

области природоохранной деятельности будет необходимо содействие актив-

ных, неравнодушных граждан. В то же время постоянно меняющееся законо-

дательство обеспечивает необходимость непрерывного обучения и повышения 

квалификации специалистов в любой сфере деятельности. 

Участие в разработке грантовых проектов позволяет осуществить реф-

лексию деятельности с позиции накопленных знаний, умений, навыков, 

сформированных ценностей и социального опыта в сфере экологического 

права, соотнести собственные возможности со всероссийским уровнем и вы-

строить стратегии дальнейшего развития. 

На прогностическом этапе требуется внедрение организационно-

педагогического условия – системного использования рефлексивных техно-

логий в решении комплексных задач по формированию ЭПК студентов в со-
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циально-культурной среде вуза. На реализацию данного условия были на-

правлены рефлексивные тренинги, упражнения, предусматривающие анализ 

эколого-правовой деятельности студентов и развитие экологической этики. 

В экологической этике различают инструментальные и внутренние 

ценности природной среды и различных ее состояний. Первые являются цен-

ностями вещей, используемых как средства для достижения внешних целей, 

а вторые выступают ценностями самих вещей независимо от того, использу-

ются ли они как средства для достижения чьих-то целей. Так, например, не-

которые растения и животные имеют инструментальную ценность для чело-

века, который питается ими, и это признают все. Между тем вопрос о том, 

имеют ли они при этом еще и собственную внутреннюю ценность, остается 

дискуссионным.  

В рамках экологической этики обсуждается, например, вопрос: «Воз-

можно ли использовать преимущества человека по отношению к природе или 

природа обладает большим преимуществом перед человеком?» В зависимо-

сти от решения этого вопроса трактуется моральный долг личности перед ок-

ружающей его природной средой, который заключается в том, чтобы защи-

щать ее или, по крайней мере, воздерживаться от нанесения ей вреда, если 

это не связано с особыми, непреодолимыми обстоятельствами. 

При создании данного педагогического условия осуществлялась оценка 

социальной активности студентов в области эколого-правовой деятельности, 

их успешность в социально-культурной среде вуза. Каждый участник опытно-

экспериментальной работы подвергал рефлексии не только личностные крите-

рии сформированности ЭПК, но и нормативы качества окружающей среды, 

которые выступают критериями определения условий жизнедеятельности че-

ловека, рационального природопользования, сохранения природной среды в 

соответствии с химическими, физическими, биологическими и иными показа-

телями. Нормативы допустимого воздействия устанавливают объемы допус-

тимых выбросов загрязняющих веществ, сбросов в водные объекты и т.п.  
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Методика реализации этапов модели формирования ЭПК студентов 

средствами социально-культурной деятельности и комплекса организацион-

но-педагогических условий носит целостный характер. Все предложенные в 

модели этапы вариативно наполнены, последовательно сопряжены и связаны 

с насыщением среды вуза социально-культурной деятельностью. Модель на-

полнена средствами, методами и формами социально-культурной деятельно-

сти и реализуется сообществом специалистов (педагогами вуза, специали-

стами в области права и экологии, юристами и др.). Реализация этапов нераз-

рывно связана с созданием организационно-педагогических условий. 

Методика позволяет не только эффективно повышать уровень сформи-

рованности компонентов ЭПК студентов, но и оптимизирует развитие соци-

ально-культурной среды вуза. Методика позволяет говорить о процессе фор-

мирования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности, 

поскольку ее составляющие соотносятся с общей целью деятельности, опре-

деляются с учетом потенциала средств социально-культурной деятельности. 

В то же время предлагаемая методика не противоречит существующим тра-

дициям образовательно-воспитательной системы и социокультурной среды 

гуманитарного вуза и успешно адаптируется к ней. 

Итак, на формирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

осуществлялась реализация модели и программы формирования ЭПК сту-

дентов средствами социально-культурной деятельности в соответствии с 

обоснованными этапами и на фоне специальных организационно-

педагогических условий. 

На адаптационном этапе формирования ЭПК осуществлялась диагно-

стика студентов и анализ социально-культурной среды вуза. Этап был наце-

лен на формирование эколого-правовых знаний, предусматривал накопление 

экопротиворечий и способствовал активному включению испытуемых в эколо-

гическую деятельность.  

На идентифицирующем этапе осуществлялось включение в эколого-

правовую практику, что способствовало формированию эколого-правовых цен-
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ностей. На этапе осуществлялось формирование эколого-правовой инициати-

вы, которая включает нацеленность на результат, независимость суждений, 

использование опыта других людей, организаторские способности, способ-

ности к сотрудничеству, стремление к лидерству, потребность проявлять ак-

тивность в эколого-правовых проектах. На идентифицирующем этапе требу-

ется управление личностно ориентированным взаимодействием студентов с 

социальными партнерами в социально-культурной среде вуза. 

На прогностическом этапе реализовалось участие в конкурсах и грантах 

с целью формирования эколого-правовой рефлексии. Прогностический этап 

логически связан с созданием организационно-педагогического условия ‒ сис-

темного использования рефлексивных технологий в решении комплексных за-

дач по формированию ЭПК студентов в социально-культурной среде вуза. 

 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

по формированию эколого-правовой культуры студентов 

средствами социально-культурной деятельности 

 

В данном параграфе проанализированы и обобщены результаты опыт-

но-экспериментальной работы, свидетельствующие об эффективности моде-

ли и программы формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности, и сделаны общие выводы по исследованию. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы реша-

лись следующие задачи:  

а) отбор студентов гуманитарных вузов, специальности которых не 

связаны с углубленным изучением права, и формирование контрольной и 

экспериментальных групп; 

б) анализ состава экспериментальных групп и определение содержа-

ния педагогической деятельности в них; 
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в) содержательное наполнение этапов реализации модели формирова-

ния ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности и органи-

зационно-педагогических условий; 

г) обеспечение ресурсов для реализации каждого этапа разработанной 

модели и каждого организационно-педагогического условия.  

Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

продемонстрировали, что студенты не обращаются к экологическим пробле-

мам в профессиональной деятельности в 67 % случаев, однако 93 % опрошен-

ных обеспокоены экологическими проблемами в современном мире; 84 % 

студентов не знают своих прав при столкновении с экологическими пробле-

мами; только 16 % студентов проявляют экологическую инициативу; 82 % 

респондентов заинтересованы в развитии экологической и правовой грамотно-

сти; 62 % испытуемых хотят включиться в эколого-правовую деятельность 

(приложение 7). 

В целом, результаты диагностики уровня сформированности ЭПК сту-

дентов на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы пред-

ставлены в таблице 16 и на рисунке 9. 

Таблица 16 – Сводные данные об уровнях сформированности ЭПК 

студентов на констатирующем этапе эксперимента 

 

 
 

Данные таблицы позволяют говорить о том, что к выпускным курсам 

количество студентов с проективным уровнем ЭПК возрастает, однако этот 

процент все равно остается недостаточным (в среднем 14,23 %). При этом 
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среднее количество студентов на оптимальном уровне не превышает 41,5 %, 

что говорит о необходимости применения специальных мер по формирова-

нию ЭПК студентов, которые были разработаны в теоретической части ис-

следования. 

 

 

Рисунок 9 – Сводные данные об уровнях сформированности ЭПК студентов 

на констатирующем этапе эксперимента 

 

На рисунке наглядно отражено, что начальный уровень ЭПК студентов 

не значительно возрастает от второго к пятому курсу. 

Для доказательства эффективности разработанной модели формирова-

ния ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности мы ис-

пользовали методы математической статистики (табл. 17), которые позволи-

ли обоснованно констатировать подтверждение выдвинутой гипотезы. Мы 

анализировали данные об уровнях сформированности ЭПК студентов одной 

контрольной и двух экспериментальных групп в результате реализации мо-

дели и программы формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности и создания специальных организационно-

педагогических условий. Достоинством статистической методики углового 

преобразования по критерию Пирсона является возможность продемонстри-

ровать произошедшие изменения как в процентном соотношении, так и 

в формате абсолютного прироста. 
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Таблица 17 – Используемые методы математической статистики 
 

 



132 

 

На аналитическом этапе ставились и решались задачи: 

а) сбор данных по результатам наблюдений, диагностики и педагоги-

ческого эксперимента в контрольной и опытно-экспериментальных группах; 

б) анализ полученных данных, их обобщение и математическая обра-

ботка;  

в) формулирование выводов о результатах опытно-экспериментальной 

работы. 

На заключительном этапе опытно-экспериментальной работы была 

проведена диагностика уровней сформированности ЭПК студентов в соот-

ветствии с выделенными критериями и показателями. Все измерения осуще-

ствлялись при помощи диагностического инструментария, представленного в 

п. 2.1 настоящего исследования. 

В таблицах 18, 19 и на рисунке 10 представлены результаты, которые 

мы получили в группе ЭГ-1, где были реализованы этапы формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности (адаптаци-

онный, идентифицирующий, прогностический) без создания организацион-

но-педагогических условий и включения студентов в деятельность эколого-

правового клуба. 

Таблица 18 – Сравнительные результаты опытно-экспериментальной 

работы по формированию ЭПК студентов контрольной (КГ) 

и первой экспериментальной (ЭГ-1) групп 

 

 
 

Как видно из таблицы, на 7,69 % увеличилось количество студентов 

экспериментальной группы с высоким уровнем сформированности ЭПК. То-

гда как в контрольной группе увеличение составило только 4,00 %.  
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В то же время студентов, у которых наблюдается низкий уровень 

сформированности ЭПК, в экспериментальной группе стало на 11,54 % 

меньше, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 8,00 %. 

Таблица 19 – Динамика роста уровня сформированности ЭПК студентов 

контрольной (КГ) и первой экспериментальной (ЭГ-1) групп 

 

 
 

В экспериментальной группе коэффициент эффективности больше 

единицы (1,03), а в КГ среднее значение 0,03 по сравнению с ЭГ-1, где это 

значение 0,05, что подтверждает эффективность педагогической деятельно-

сти в соответствии с выделенными этапами. Однако значение критерия Пир-

сона, равное 0,18, что совершенно незначимо в сравнении с табличным зна-

чением 5,99, свидетельствует о недостаточности примененных в этой группе 

педагогических воздействий. 

 

 

Рисунок 10 – Динамика роста уровня сформированности ЭПК студентов 

контрольной (КГ) и первой экспериментальной (ЭГ-1) групп 
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Следовательно, для формирования такого сложного социального каче-

ства личности как ЭПК студентов осуществления только разработанных эта-

пов модели недостаточно: они хотя и влияют на успешность исследуемого 

педагогического процесса, но не обеспечивают высокого результата и дина-

мичного перехода студентов на более высокий уровень. 

На основании результатов констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы мы сделали предположение о необходимости 

реализации в ЭГ-2 не только этапов деятельности по формированию ЭПК 

студентов средствами социально-культурной деятельности (адаптационного, 

идентифицирующего, прогностического) в рамках разработанной нами моде-

ли, но и одного из организационно-педагогических условий, а именно: 

управление личностно ориентированным взаимодействием студентов с соци-

альными партнерами средствами социально-культурной деятельности.  

Результаты опытно-экспериментальной работы в ЭГ-2 представлены в 

таблицах 20, 21 и на рисунке 11. 

Таблица 20 – Сравнительные результаты опытно-экспериментальной 

работы по формированию ЭПК студентов контрольной (КГ), 

первой (ЭГ-1) и второй (ЭГ-2) экспериментальных групп 

 

 
 

Анализ полученных статистических данных демонстрирует заметное 

возрастание уровня сформированности ЭПК студентов в экспериментальных 
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группах по сравнению с контрольной группой. Так, в ЭГ-2 переход на высо-

кий уровень сформированости ЭПК студентов составил 19,23 %, что, в срав-

нении с ЭГ-1 (7,69 %) и КГ (3,85 %), позволяет говорить о достаточной эф-

фективности реализации этапов формирования ЭПК студентов средствами 

социально-культурной деятельности на фоне первого организационно-

педагогического условия (управление личностно ориентированным взаимо-

действием студентов с социальными партнерами средствами социально-

культурной деятельности). 

Таблица 21 – Динамика роста уровня сформированности ЭПК студентов 

контрольной (КГ), первой (ЭГ-1) и второй (ЭГ-2) 

экспериментальных групп 

 

 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что даже при включенно-

сти студентов в любые виды социально-культурной деятельности, имеющей 

экологическую и правовую направленность (как, например, в контрольной 

группе) формирование ЭПК студентов осуществляется недостаточно эффек-

тивно по сравнению с целенаправленной педагогической деятельностью, 

осуществляемой в соответствии с разработанной моделью на фоне создания 

одного из выделенных организационно-педагогических условий, как в ЭГ-2, 

где различия между констатирующим и аналитическим этапами особенно 

значимы. Представленная разница динамики уровня ЭПК студентов в КГ и 

ЭГ-1, ЭГ-2 свидетельствует о позитивном влиянии модели и первого органи-

зационно-педагогического условия на формирование ЭПК студентов средст-

вами социально-культурной деятельности.  
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Рисунок 11 – Динамика роста уровня сформированности ЭПК студентов 

контрольной (КГ) первой (ЭГ-1) и второй (ЭГ-2) экспериментальных  групп 

 

Полученные данные (сокращение количества студентов ЭГ-2 с низким 

уровнем ЭПК на 23,08 % по сравнению с 11,54 % в ЭГ-1 и 7,69 % в КГ), а 

также расчет критерия Пирсона для ЭГ-2, который составил 5,06, что не 

является статистически значимым относительно табличносго значения в 5,99, 

свидетельствуют о необходимости более значительных педагогических 

воздействий. 

Исходя из анализа полученных результатов и логики теоретического 

исследования, следует обратиться к результатам группы ЭГ-3, состоящей из 

студентов Челябинского государственного института культуры, где были 

реализованы этапы формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности (адаптационный, идентифицирующий, прогности-

ческий) и комплекс организационно-педагогических условий. В таблице 22 
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уровень ЭПК (8 %). После проведения формирующего эксперимента резуль-

таты в КГ следующие: низкий уровень сформированности ЭПК продемонст-

рировали 8 студентов (32 %), у большинства – 14 студентов (56 %) – отмеча-
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ется средний уровень и лишь у 3 студентов (12 %) – высокий уровень сфор-

мированности исследуемого качества личности. 

Таблица 18 – Сравнительные результаты опытно-экспериментальной 

работы по формированию ЭПК студентов контрольной (КГ) 

и третьей экспериментальной (ЭГ-3) групп 

 

 
 

В ЭГ-3 произошедшие изменения уровня сформированности ЭПК наи-

более очевидны. Если на констатирующем этапе низкий уровень искомых 

качеств личности демонстрировали 10 студентов (40 %), то по завершении 

опытно-экспериментальной работы их количество снизилось до 2 человек 

(8 %). При этом, как и в КГ, основная часть студентов на начальном этапе 

демонстрировала средний уровень сформированности ЭПК – 13 студентов 

(52 %) и всего у 2 студентов (8 %) зафиксирован высокий уровень. После 

проведения формирующего эксперимента результаты по среднему и высоко-

му уровням показывают значительный прирост: до 12 (48 %) и 11 (44 %) че-

ловек  соответственно. 

Сравнительный анализ данных всех групп, участвовавших в опытно-

экспериментальной работе, подтверждает установленные ранее факты 

(табл. 23 и рис. 12, 13, 14). Установлено, что в ЭГ-3, где внедрялся комплекс 

организационно-педагогических условий в соответствии с разработанной 

моделью, произошло наиболее значительное сокращение количества студен-

тов с низким уровнем сформированности ЭПК и в то же время наиболее зна-

чительный прирост показателя высокого уровня, тогда как самые незначи-

тельные изменения наблюдаются в контрольной группе. 
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Таблица 23 – Сравнительные результаты опытно-экспериментальной 

работы по формированию ЭПК студентов контрольной (КГ) и  

экспериментальных (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) групп 

 

 
 

Абсолютный прирост уровня сформированности ЭПК студентов, как 

видно из рисунка 12, наиболее значителен в ЭГ-3 и наименее значим в КГ. В 

сравнении с КГ в ЭГ-1 и ЭГ-2 также наблюдается значительный прирост 

уровня, однако в ЭГ-3 этот показатель превышает показатель группы ЭГ-2 в 

два раза, и показатель группы ЭГ-1 в три раза. 

 

 

Рисунок 12 – Абсолютный прирост уровня сформированности ЭПК студентов 

в контрольной и экспериментальных группах в ходе эксперимента 
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Все это говорит о необходимости не только разработки специальных 

мер, в качестве которых выступает модель, но и о комплексном внедрении 

разработанных мер, к которым относятся организационно-педагогические 

условия как таковые. Очевидно, что уровень сформированности ЭПК студен-

тов в КГ и ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 при сопоставлении данных начального и заклю-

чительного этапов педагогического эксперимента обнаруживает различную 
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Рисунок 13 – Абсолютный прирост среднего показателя в контрольной 

и экспериментальных группах в ходе формирующего эксперимента 
 

Рисунок 14 – Абсолютный прирост коэффициента эффективности  

в экспериментальных группах в ходе эксперимента 
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динамику. Это доказывает, что разработанная нами авторская программа по 

реализации модели и организационно-педагогических условий формирова-

ния ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности опреде-

ляет данную динамику. 

Эффективность формирования ЭПК  студентов мы проверяли при 

помощи критерия χ
2 

(табл. 24). Обобщенная таблица данных демонстрирует 

динамику уровней ЭПК  студентов в контрольной и экспериментальных 

группах. Следует особо отметить, что статистически значимые различия 

присутствуют только в ЭГ-3, несмотря на достаточно высокие результаты 

остальных групп, что еще раз подтверждает необходимость комплексного 

внедрения модели и организационно-педагогических условий. 

Таблица 24 – Результаты расчета χ
2 
– критерия 

 

 

Следовательно, изменения, которые произошли в уровне сформиро-

ванности ЭПК студентов экспериментальных групп, более значительны по 

сравнению с изменениями контрольной группы, что свидетельствует об эф-

фективности модели формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности. При этом наиболее выражены изменения в ЭГ-3, 

значит, применение модели и комплекса организационно-педагогических ус-

ловий более результативно. А значит, для использования потенциала средств 

социально-культурной деятельности в целях формирования ЭПК студентов 

недостаточно простого включения в деятельность (как в КГ), а необходимо 

осуществление целенаправленной педагогической деятельности и создание 

специальных организационно-педагогических условий. 
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Это подтверждает выдвинутую гипотезу и доказывает достоверность 

полученных в исследовании результатов. 

Итак, в соответствии с задачами настоящего исследования были сфор-

мированы контрольная и экспериментальные группы для внедрения модели и 

программы формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной 

деятельности в различных ее вариациях (методы и формы, этапы и организа-

ционно-педагогические условия).  

Формирующий эксперимент проходил в естественных условиях соци-

ально-культурной среды гуманитарного вуза.  

Результаты формирующего эксперимента показали значительное по-

вышение уровня ЭПК студентов в экспериментальных группах, что подтвер-

дило выдвинутое нами гипотетическое предположение. Изменения, которые 

произошли в уровне сформированности ЭПК студентов экспериментальных 

групп, более значительны по сравнению с изменениями контрольной группы, 

что свидетельствует об эффективности модели формирования ЭПК студен-

тов средствами социально-культурной деятельности. При этом наиболее вы-

ражены изменения в ЭГ-3, значит, применение модели и комплекса органи-

зационно-педагогических условий более результативно. А значит, для ис-

пользования потенциала средств социально-культурной деятельности в целях 

формирования ЭПК студентов недостаточно простого включения в деятель-

ность (как в КГ), а необходимо осуществление целенаправленной педагоги-

ческой деятельности и создание специальных организационно-

педагогических условий. 
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Выводы по второй главе 

 

Проведение опытно-экспериментальной работы обосновано необхо-

димостью проверки выдвинутой гипотезы о результативности процесса 

формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельно-

сти в соответствии с авторской программой и моделью, разработанной на ос-

нове системно-аксиологического, средового и рефлексивно-деятельностного 

подходов, включающей целевой, организационно-содержательный, диагно-

стико-результативный блоки, реализованной на фоне комплекса организаци-

онно-педагогических условий: управление личностно ориентированным 

взаимодействием студентов с социальными партнерами в социально-

культурной среде вуза; обеспечение единой информационной среды, доступ-

ной для обмена эколого-правовой и просветительской информацией; систем-

ное использование рефлексивных технологий в решении комплексных задач 

по формированию ЭПК студентов в социально-культурной среде вуза. Ре-

зультаты опытно-экспериментальной работы оценивались при помощи раз-

работанного диагностического инструментария, включающего критерии и 

показатели: когнитивный (эколого-правовые знания), деятельностный (эко-

лого-правовая практика), аксиологический (эколого-правовые ценности), 

рефлексивный (эколого-правовая ответственность) и уровни (достаточный, 

оптимальный, высокий) сформированности ЭПК студентов средствами соци-

ально-культурной деятельности. 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы показал, что 

формирование ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельно-

сти осуществляется недостаточно эффективно, что обусловило необходи-

мость разработки модели данного процесса. 

Исследование уровня сформированности ЭПК студентов в процессе 

опытно-экспериментальной работы осуществлялось посредством представ-

ленной нами диагностической программы. Одним из основных требований к 
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разработке программы явилась ее органичность, возможность вписываться в 

систему работы вузов и содействовать развитию студентов.  

Содержание уровней сформированности ЭПК студентов:  

‒ достаточный (адаптивный) уровень характеризуется поверхност-

ными эколого-правовыми знаниями, отказом участвовать в дискуссиях, пас-

сивностью, слабыми установками на экологическую этику, наличием лишь 

отдельных эколого-правовых ценностей, отсутствием рефлексии;  

‒ оптимальный (идентифицирующий) уровень – студенты имеют эко-

лого-правовые знания в полном объеме, однако не способны их применять, не 

всегда понимают, как их соотнести с практической деятельностью, обладают 

большей частью эколого-правовых ценностей, способны к рефлексии;  

‒ высокий (проективный) уровень – студенты способны успешно 

применять в практической деятельности имеющиеся эколого-правовые зна-

ния, опираются в решении трудных и спорных задач на законодательную ба-

зу и правовые нормы, проявляют лидерские качества, способны к критиче-

скому мышлению, быстрому поиску оптимального решения конфликтной си-

туации, обладают социальной ответственностью, способны к групповой реф-

лексии и саморефлексии, понимают и принимают нормы экологической эти-

ки, выполняют ролевые функции в объединениях и групповой деятельности, 

владеют системой эколого-правовых ценностей. 

Диагностическая программа предусматривала оценку нескольких значи-

мых групп показателей. В первую очередь, мы оценивали систему эколого-

правовых знаний.  В качестве показателей, которые позволяют оценить уровень 

их проявления как качественно, так и количественно, использовались коэффи-

циент полноты и коэффициент прочности знаний. Для расчета критерия «эко-

лого-правовые умения» нами были избраны показатели прочности и полноты 

освоения. Наличие или отсутствие эколого-правовых ценностей выявлялось при 

помощи разработанной нами анкеты. Сформированность рефлексивных умений 

оценивалась с помощью методики самооценки личностных достижений.  
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Формирование каждого из критериев осуществляется на достаточном, 

оптимальном и высоком уровнях, предполагая поэтапность перехода с уров-

ня на уровень через включение в социально-культурную деятельность. Дос-

тижение достаточного и высокого уровней свидетельствуют о сформирован-

ности критериев и об успешном завершении формирования ЭПК. 

В ходе исследования нами представлена программа формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности, дано описа-

ние внедряемых форм, методов и средств социально-культурной деятельно-

сти, обозначены возможности досуговых мероприятий и др., представлены 

все этапы формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной 

деятельности, даны рекомендации по использованию потенциала социально-

культурной деятельности вуза, акцентировано внимание на средствах, мето-

дах и технологиях реализации организационно-педагогических условий.  

Так, на адаптационном этапе формирования ЭПК осуществлялась ди-

агностика студентов и анализ социально-культурной среды вуза. Этап был 

нацелен на формирование эколого-правовых знаний, предусматривал накоп-

ление экопротиворечий и способствовал активному включению испытуемых в 

экологическую деятельность.  

На идентифицирующем этапе осуществлялось включение в эколого-

правовую практику, что способствовало формированию эколого-правовых цен-

ностей. На этапе осуществлялось формирование эколого-правовой инициати-

вы, которая включает нацеленность на результат, независимость суждений, 

использование опыта других людей, организаторские способности, способ-

ности к сотрудничеству, стремление к лидерству, потребность проявлять ак-

тивность в эколого-правовых проектах. На идентифицирующем этапе требу-

ется управление личностно ориентированным взаимодействием студентов с 

социальными партнерами в социально-культурной среде вуза. 

На прогностическом этапе реализовалось участие в конкурсах и грантах 

с целью формирования эколого-правовой рефлексии. Прогностический этап 
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логически связан с созданием организационно-педагогического условия ‒ сис-

темного использования рефлексивных технологий в решении комплексных за-

дач по формированию ЭПК студентов в социально-культурной среде вуза. 

Полученные данные опытно-экспериментальной работы доказывают, 

что реализация модели и программы формирования ЭПК студентов средст-

вами социально-культурной деятельности при внедрении форм, методов, 

этапов и организационно-педагогических условий является эффективной.  

В ЭГ-3, где, кроме этапов модели, внедрялся комплекс организацион-

но-педагогических условий, переход на высокий уровень сформированности 

ЭПК зафиксирован у 44 % студентов. В ЭГ-2, где модель реализовалась в со-

провождении одного организационно-педагогического условия, переход на 

высокий уровень составил 26,92 %. В ЭГ-1 при внедрении только выбороч-

ных методов и форм переход на высокий уровень составил 15,38 %. В КГ 

этот показатель равен 12 %, что свидетельствует о недостаточной эффектив-

ности формирования исследуемого качества личности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для разрешения экологических проблем требуется формирование эко-

логической, правовой и эколого-правовой культуры личности, которое необ-

ходимо осуществлять поэтапно, начиная с семьи и дошкольного образова-

тельного учреждения и продвигаясь к осуществлению эколого-правового об-

разования и воспитания в общеобразовательной организации и, далее, в вузе.  

Процесс формирования ЭПК студентов представляет собой непрерыв-

ный процесс нового эколого-правового самосознания, ориентированного на 

личностно-социальные и экологические ценности, через активную включен-

ность в правовые и экологические виды деятельности, осознанность и реф-

лексию собственной активности и деятельности, направленной на сохране-

ние окружающей среды. Результатом данного процесса выступает сформиро-

ванность компонентов ЭПК. 

В нашем исследовании ЭПК рассматривается как нравственное отно-

шение личности. Нами выделены структурные компоненты ЭПК, которые 

находятся в тесной взаимосвязи: когнитивный компонент связан с познава-

тельной функцией ЭПК; деятельностный компонент связан с человекотвор-

ческой функцией; аксиологический компонент определен наличием эколого-

правовых ценностей; рефлексивный компонент определен наличием эколого-

правовой рефлексии. 

При построении процесса формирования ЭПК в работе учитывались 

психолого-педагогические особенности студенческого возраста, который по-

зволяет осуществлять целенаправленную педагогическую деятельность сред-

ствами социально-культурной деятельности вуза, поскольку оказывается 

весьма продуктивным с точки зрения формирования саморефлексии, осмыс-

ления себя в мире и познания действительности.  

Для исследования процесса формирования ЭПК студентов средствами 

социально-культурной деятельности имеет значение, что сама социально-
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культурная деятельность в вузе выступает ведущей составляющей в интегра-

ции личности и среды, а формы социально-культурной деятельности насы-

щают культурные процессы, связанные с сохранением и изменением ценно-

стей, норм, стилей жизни личности. Основная цель социально-культурной 

деятельности – решение задач развития, воспитания и формирования лично-

сти на основе потребностей, мотивов, интересов, предпочтений, психологи-

ческих установок. 

В качестве методологической основы исследования проблемы форми-

рования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности был 

избран комплекс подходов. 

Применение системно-аксиологического подхода определено необходи-

мостью при формировании ЭПК заложить ценностные основы, ориентиро-

ваться на смысложизненные ценности, формировать позицию ответственно-

сти, высокий уровень сознания, акцентировать внимание на возможности 

применения средств социально-культурной деятельности как основы для раз-

работки эффективных механизмов формирования у личности общечеловече-

ских ценностей в качестве основы экологического образования и воспитания. 

Средовой подход направлен на создание систем включения студентов 

в квазипрофессиональную деятельность, общение в профессиональной среде, 

организацию продуктивного взаимодействия по развитию личности, актуали-

зацию профессионального роста, устойчивость к профессиональным кризи-

сам, правовое регулирование в профессиональной среде и др. Применение 

подхода обеспечивает выстраивание внутреннего и внешнего взаимодействия, 

проецирует развитие образовательной парадигмы и корпоративного простран-

ства вуза. 

Рефлексивно-деятельностный подход направлен на определение пер-

спектив развития личности через ее включение в социально-культурную дея-

тельность, а также предполагает самоконтроль студентами ее эффективности 

и выбор путей самосовершенствования личности в данном процессе. 
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Принципами формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности выступают принципы гуманистической направ-

ленности, системности, диалектико-интегративный, региональности, ком-

фортности среды вуза, творческой активности и инициативы, рефлексив-

ности, личностной ориентации. 

В первой главе обоснована модель формирования ЭПК студентов сред-

ствами социально-культурной деятельности, которая включает: 

‒ концептуальный блок (обозначены основные этапы формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности, каждый из 

которых имеет свои цели и задачи; методологическая основа и принципы); 

‒ организационно-содержательный блок (основан на функции орга-

низационно-педагогического обеспечения реализации формирования ЭПК 

студентов средствами социально-культурной деятельности, представлен об-

щими методами, формами организации формирующего процесса в вузе и 

комплексом организационно-педагогических условий); 

‒ диагностико-результативный блок (обеспечивает мобильность мо-

дели в целом, представлен диагностическим аппаратом для определения эф-

фективности модели формирования ЭПК студентов средствами социально-

культурной деятельности). 

Модель реализуется в сопровождении организационно-педагогических 

условий: 

‒ управление личностно ориентированным взаимодействием сту-

дентов с социальными партнерами в социально-культурной среде вуза опре-

деляет содержательно-смысловой контекст педагогической деятельности как 

уровневой преемственности от педагога, профессионала к студенту и от сту-

дента к студенту. Так, динамично изменяющиеся экологический и правовой 

компоненты обеспечивают связь традиционного знания с новой информаци-

ей о многогранной жизни социума, что делает ее органической частью сис-

темы непрерывного экологического образования в целом; 
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‒ обеспечение единой информационной среды, доступной для обмена 

эколого-правовой и просветительской информацией, выступает необходи-

мым условием осуществления рассматриваемого процесса. Включение лич-

ности в мир человеческой субъективности как важнейшей формы трансляции 

культуры обеспечивает культурную, профессиональную преемственность и 

развитие индивидуальности личности, в том числе с позиции эколого-

правовой деятельности;  

‒ системное использование рефлексивных технологий в решении ком-

плексных задач по формированию ЭПК студентов в социально-культурной 

среде вуза определяет необходимость совершенствования субъективного 

творческого начала студента с позиции рефлексивных качеств, выступающих 

основой саморазвития, что требует интерпретативного применения активно-

поисковых задач, предметного высказывания, артикулятивных анализов и др. 

Проведение опытно-экспериментальной работы обосновано необхо-

димостью проверки выдвинутой гипотезы о результативности процесса 

формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельно-

сти в соответствии с авторской программой и разработанной моделью 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы показал, что 

формирование ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельно-

сти осуществляется недостаточно эффективно, что обусловило необходи-

мость разработки модели данного процесса. 

Диагностическая программа предусматривала оценку нескольких значи-

мых групп показателей. В первую очередь, мы оценивали систему эколого-

правовых знаний.  В качестве показателей, которые позволяют оценить уровень 

их проявления как качественно, так и количественно, использовались коэффи-

циент полноты и коэффициент прочности знаний. Для расчета критерия «эко-

лого-правовые умения» нами были избраны показатели прочности и полноты 

освоения. Наличие или отсутствие эколого-правовых ценностей выявлялось при 

помощи разработанной нами анкеты. Сформированность рефлексивных умений 

оценивалась с помощью методики самооценки личностных достижений.  
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В ходе исследования нами представлена программа формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности, дано описа-

ние внедряемых форм, методов и средств социально-культурной деятельно-

сти, обозначены возможности досуговых мероприятий и др., представлены 

все этапы формирования ЭПК студентов средствами социально-культурной 

деятельности, даны рекомендации по использованию потенциала социально-

культурной деятельности вуза, акцентировано внимание на средствах, мето-

дах и технологиях реализации организационно-педагогических условий.  

Полученные данные опытно-экспериментальной работы доказывают, 

что реализация модели и программы формирования ЭПК студентов средст-

вами социально-культурной деятельности при внедрении форм, методов, 

этапов и организационно-педагогических условий является эффективной.  

В ходе выполненного исследования нами проанализированы современ-

ные концепции, обобщен педагогический опыт и проведена опытно-

экспериментальная работа с целью разрешения проблемы научного определе-

ния сущности и специфики процесса формирования ЭПК студентов, а также 

разработки научно-методического обеспечения этого процесса средствами 

социально-культурной деятельности в вузе. Решены следующие поставленные 

задачи: 

‒ проанализировано современное состояние проблемы формирования 

ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности, выявлена 

сущность и специфика ЭПК студентов; 

‒ раскрыто содержание понятий «эколого-правовая культура», «эко-

логическая культура», «правовая культура», что способствует упорядочению 

терминологической системы; 

‒ выявлены функции ЭПК студентов (познавательная, человекотвор-

ческая, ценностно-регулятивная);  

‒ определены принципы реализации структурно-функциональной 

модели (гуманистической направленности, системности, диалектико-
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интегративный, региональности, комфортности среды вуза, творческой ак-

тивности и инициативы, рефлексивности, личностной ориентации); 

‒ определен педагогический потенциал средств социально-

культурной деятельности вуза в формировании ЭПК студентов, который ха-

рактеризуется совокупностью направлений деятельности студентов (иннова-

ционно-дидактического, научно-исследовательского, социально значимого, 

проектного и др.), связанных с удовлетворением профессиональных, куль-

турных и личностных потребностей в процессе формирования ЭПК, высту-

пающих в  качестве развивающих возможностей, где системообразующим 

элементом является ЭПК; 

‒ на основе теоретико-методологических принципов и подходов к 

решению проблемы разработана и экспериментально проверена модель фор-

мирования ЭПК студентов средствами социально-культурной деятельности; 

‒ разработан и апробирован диагностический инструментарий для 

оценки сформированности ЭПК студентов средствами социально-культурной 

деятельности, включающий уровни, систему компонентов, критериев и пока-

зателей динамики ее развития; 

‒ разработана и апробирована программа формирования ЭПК студен-

тов средствами социально-культурной деятельности. 

В заключении изложены основные результаты исследования: 

1. Установлено, что проблемы исследования является актуальной для 

теории и практики социально-культурной деятельности, поскольку формиро-

вание эколого-правовой культуры студентов составляет основу развития 

гражданственности личности, является одним из приоритетов развития соци-

ально-экономической и политической сферы. 

2. Определено, что педагогический потенциал средств социально-

культурной деятельности характеризуется совокупностью направлений дея-

тельности студентов (инновационно-дидактического, научно-

исследовательского, социально значимого, проектного и др.), связанных с 
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удовлетворением профессиональных, культурных и личностных потребно-

стей в процессе формирования эколого-правовой культуры, выступающих в  

качестве развивающих возможностей, где системообразующим элементом 

является эколого-правовая культура. 

3. Доказано, что сущность и специфика эколого-правовой культуры 

заключается в том, что она рассматривается как нравственное отношение 

личности студента к сохранению природы, включающее ценностное отноше-

ние к знаниям о природе, обществе, способах взаимодействия, способное 

обеспечить результативную деятельность на основе рефлексии и согласно 

целевым установкам в соответствии с правовыми требованиями в социально-

культурной среде вуза. Эколого-правовая культура включает следующие 

компоненты: когнитивный (эколого-правовые знания), деятельностный (эко-

лого-правовая практика), аксиологический (эколого-правовые ценности), 

рефлексивный (эколого-правовая ответственность).  

4. Разработана модель формирования эколого-правовой культуры сту-

дентов средствами социально-культурной деятельности, включающая целе-

вой, организационно-содержательный, диагностико-результативный блоки и 

организационно-педагогические условия: управление личностно ориентиро-

ванным взаимодействием студентов с социальными партнерами в социально-

культурной среде вуза; обеспечение единой информационной среды, доступ-

ной для обмена эколого-правовой и просветительской информацией; систем-

ное использование рефлексивных технологий в решении комплексных задач 

по формированию эколого-правовой культуры студентов в социально-

культурной среде вуза. 

5. Авторская программа формирования эколого-правовой культуры 

студентов средствами социально-культурной деятельности представлена эта-

пами, на каждом из которых реализовались определенные организационно-

педагогические условия, методы и формы. 

6. Диагностика сформированности компонентов эколого-правовой 

культуры студентов осуществлялась с помощью разработанного инструмента-
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рия, который позволил отметить изменения уровня во всех эксперименталь-

ных группах и определить эффективность реализации модели и программы 

педагогический деятельности и организационно-педагогических условий.   

7. В процессе проведения опытно-экспериментальной работы, кроме 

основного результата – повышения уровня эколого-правовой культуры сту-

дентов, – были отмечены  дополнительные положительные эффекты: а) уве-

личение доли студентов, активно участвующих в эколого-правовой деятель-

ности; б) повышение статуса участников и организаторов общественного 

эколого-правового объединения; в) усиление позитивного отношения сту-

дентов к данному виду деятельности. 

В ходе исследования доказана объективность выдвинутых положений 

гипотезы. Результаты исследования подтверждают теоретическую и практи-

ческую значимость решения задач и достижения цели исследования, а также 

открывают перспективу изучения данной проблемы в новых условиях циф-

ровизации общества. Актуальной является дальнейшая работа по внедрению 

результатов исследования в социально-культурную среду технических вузов. 
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Приложение 2 

Данные онлайн-опроса 

 «Интернет-ресурсы в формировании эколого-правовой культуры» 

 

1. Согласны ли вы с тем, что группа в социальных сетях является для обучаю-

щихся удобным ресурсом в образовательном процессе? 

Полностью согласен(-на) 

62 % (31) 

Скорее согласен(-на) 

34 % (17) 

Скорее не согласен (-на) 

2 % (1) 

Полностью не согласен (-на) 

0 % (0) 

Затрудняюсь ответить 

2 % (1) 

 

2. Помогло ли использование группы «Экоюрист» в изучении экологическо-

го/земельного права? 

Да 

84 % (42) 

Нет 

4 % (2) 

Затрудняюсь ответить 

12 % (6) 

 

3. Какие разделы группы «Экоюрист» у Вас вызвали наибольший интерес? 

Обсуждение кейсов (задач) в беседе группы 

29.5 % (36) 

Информационные сообщения о конференциях, конкурсах, фестивалях и других мероприя-

тиях 

7.4 % (9) 

Тесты по дисциплинам 

13.1 % (16) 

Конкурс на лучшую научную статью 

3.3 % (4) 

Квиз-тест https://vk.com/club191434189?w=poll-191434189_364853363 

3.3 % (4) 

Конкурс инфографики 

7.4 % (9) 

Обсуждение проблем экологического законодательства на стене в группе 

https://vk.com/club191434189?w=wall-191434189_29%2Fall 

14.8 % (18) 

Фотографии и видео 

21.3 % (26) 
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4.  Какие разделы группы наиболее эффективны в формировании эколого-

правовой культуры? 

Обсуждение кейсов (задач) в беседе группы 

25.8 % (32) 

Информационные сообщения о конференциях, конкурсах, фестивалях и других мероприя-

тиях 

5.6 % (7) 

Конкурс на лучшую научную статью 

4 % (5) 

Обсуждение кейсов (задач) в беседе группы 

15.3 % (19) 

Тесты по дисциплинам 

8.1 % (10) 

Квиз-тест https://vk.com/club191434189?w=poll-191434189_364853363 

3.2 % (4) 

Обсуждение проблем экологического законодательства на стене в группе 

https://vk.com/club191434189?w=wall-191434189_29%2Fall 

21 % (26) 

Конкурс инфографики 

6.5 % (8) 

Фотографии и видео 

10.5 % (13) 

 

5.  Какие преимущества дает использование группы в образовательном процессе? 

Возможность использования в любое удобное время 

45.4 % (44) 

Более оперативная связь с преподавателем 

36.1 % (35) 

Возможность обсуждать вопросы по изучаемой дисциплине со студентами из других 

групп и образовательных организаций 

18.6 % (18) 

Затрудняюсь ответить 

0 % (0) 
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Приложение 3 

 

Примеры кейсов по формированию эколого-правовой культуры студентов 

 

Пример № 1 

 
Пример № 2 
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Пример № 3 

 

 
Пример № 4 

 
  



180 

 

Приложение 4  
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 

Открытое онлайн-голосование за лучшую научную статью 2019 года 
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Приложение 7 

 

Результаты онлайн-опроса «Уровень моей эколого-правовой культуры» 

(ответили 111 человек) 

 
Как вы оцениваете уровень своих знаний в области экологического законодательства? 

низкий уровень 

35.7 % (41) 

средний уровень 

51.3 % (59) 

высокий уровень 

4.3 % (5) 

затрудняюсь ответить 

8.7 % (10) 

 

Соблюдаете ли вы требования экологического законодательства? 

да, всегда соблюдаю 

51.4 % (57) 

иногда 

46.8 % (52) 

нет, не соблюдаю 

1.8 % (2) 

 

Как часто вам приходится нарушать нормы экологического законодательства? 

никогда 

37.8 % (42) 

иногда 

61.3 % (68) 

часто 

0.9 % (1) 

 

Приходилось ли вам оказываться в ситуациях, когда вы ощущали недостаток зна-

ний в области экологического права? 

да 

66.1 % (76) 

нет 

17.4 % (20) 

затрудняюсь ответить 

16.5 % (19) 

 

Обращались ли вы в государственные органы власти за защитой своих нарушенных 

экологических прав? 

да 

12.6 % (14) 

нет 

87.4 % (97) 
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Готовы ли вы самостоятельно предпринимать действия по защите своих экологиче-

ских прав, если они нарушены? 

да 

53.9 % (62) 

нет 

13 % (15) 

затрудняюсь ответить 

33 % (38) 

 

Знаете ли вы юридические способы защиты экологических прав? 

да 

48.6 % (54) 

нет 

27 % (30) 

затрудняюсь ответить 

24.3 % (27) 

 

Как часто нарушаются ваши экологические права? 

часто 

35.1 % (39) 

иногда 

32.4 % (36) 

никогда 

8.1 % (9) 

затрудняюсь ответить 

24.3 % (27) 


