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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ  

КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК  
 

Аннотация: в статье раскрыта проблема формирования экологической культуры будущих 

педагогов, актуальность которой обусловлена необходимостью укрепления технологическо-

го и культурно-ценностного суверенитета страны, обеспечения ее экологически безопасного 

социально-экономического развития. Определено, что значительным потенциалом в форми-

ровании экологической культуры обладают культурно-экологические воспитательные прак-

тики, обеспечивающие становление будущего педагога как субъекта культуры и эколого 

ориентированной жизнедеятельности. Вместе с тем их потенциал в педагогической теории и 

практике раскрыт фрагментарно, требуется системное осмысление, разработка и теоретиче-

ское обоснование их концептуальных и методических основ. Целью исследования является 

разработка и научное обоснование сущности, специфики, видов и структурно-

содержательной модели культурно-экологических воспитательных практик, ориентирован-

ных на формирование экологической культуры будущих педагогов. Для достижения цели 

исследования были использованы методы теоретического анализа, обобщения научных дан-

ных, проектирование, конструирование. В рамках исследования осуществлено целостное 

осмысление теоретико-методологических основ разработки культурно-экологических воспи-

тательных практик как эффективной формы формирования экологической культуры буду-

щих педагогов, базирующихся на идеях экогуманизма, устойчивого развития, интегрально-

сти, холизма, событийности и субъектности. Определены и обоснованы сущность и специ-

фика разработки культурно-экологических воспитательных практик; рассмотрены их виды, 

выделенные с учетом последовательности формирования экологической культуры. Охарак-

теризована структурно-содержательная модель культурно-экологических воспитательных 

практик формирования экологической культуры будущего педагога, представленная на ме-

тодологическом и методическом уровнях. Раскрыта конкретная методика процесса проекти-

рования и проведения различных видов культурно-экологических воспитательных практик, 

соответствующих этапам формирования экологической культуры будущих педагогов. Пред-

ставленные в статье материалы составляют базу для дальнейших исследований и могут быть 

использованы при проектировании культурно-экологических воспитательных практик и раз-

работки других методических материалов.  
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ECOLOGICAL CULTURE FORMATION  

FOR FUTURE TEACHERS ON THE BASIC OF CULTURAL  

AND ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL PRACTICES  

 
Abstract: the article reveals the problem of ecological culture formation for future teachers, the rel-

evance of which is due to the need of strengthening the technological and cultural-value sovereignty 

of the country, to ensure its environmentally safe socio-economic development. It is determined that 

cultural and ecological educational practices have a significant potential in the ecological culture 

formation, ensuring a future teacher upbringing as a subject of culture and environmentally oriented 

life activity. At the same time, their potential in pedagogical theory and practice is revealed in 

fragments, a systematic understanding, development and theoretical justification of their conceptual 

and methodological foundations are still required. The purpose of the research is to develop and sci-

entifically substantiate the essence, specifics, types and structural-content model of cultural and en-

vironmental educational practices aimed at the ecological culture formation for future teachers. To 

achieve the research goal, the methods of theoretical analysis, scientific data generalization, design, 

construction were used. Within the framework of the study, a holistic understanding of the theoreti-

cal and methodological foundations of the development in cultural and environmental educational 

practices as an effective form of the ecological culture forming for future teachers based on the ide-

as of ecohumanism, sustainable development, integrality, holism, eventfulness and subjectivity was 

carried out. The essence and specifics of the development of cultural and ecological educational 

practices are defined and justified; their types are considered and highlighted taking into account the 

sequence the ecological culture formation. The structural and content model of cultural and ecologi-

cal educational practices in the ecological culture formation for future teacher, presented at the 

methodological levels is characterized. The specific methodology of the process of designing and 

conducting various types of cultural and environmental educational practices corresponding to the 

stages of the ecological culture formation for future teachers is revealed. The materials presented in 



3 

the article form the basis for further research and can be used in the design of cultural and environ-

mental educational practices and the development for other methodological materials. 
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Достижение национальных целей и стратегических задач социально-

экономического и научно-технического развития страны, необходимость 

укрепления ее культурно-ценностного и мировоззренческого суверенитета, 

обеспечения экологической безопасности и экологического благополучия акту-

ализируют проблему формирования экологической культуры будущих педаго-

гов. Именно педагог, по утверждению Н. Н. Моисеева, является центральной 

фигурой общества. Передавая эстафету знаний, культуры подрастающим  поко-

лениям, он способен внести в их внутренний  мир элементы «душевной тревоги 

за будущность своего народа» и ответственность за сохранение человеческой 

цивилизации [1]. 

От уровня экологической культуры педагога зависят качество экологиче-

ского образования школьников, выступающего методологической платформой 

образования в интересах устойчивого развития [2], эффективность достижения 

целей и задач государственной политики, отраженных в Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте, Примерной рабочей программе воспитания (2022), 

Концепции экологического образования в системе общего образования, Кон-

цепции воспитания гражданина России в системе образования и др.  

Ключевым звеном в решении данной задачи является система высшего пе-

дагогического образования как стратегически важная сфера человеческой дея-

тельности, которой, наряду с другими уровнями образования, определена опе-

режающая роль в достижении устойчивого развития (программа ЮНЕСКО 

«Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) на период до 2030 г.)
1
.   

Необходимость приобщения будущих педагогов к культуре отмечается в 

Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования до 

2030 года
2
. Направления воспитательной работы, связанные с  формированием  

у студентов ответственного,  бережного отношения к природной и социокуль-

                                                           
1
 Образовательная программа ЮНЕСКО «Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) на период до 

2030 г.» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL:  https://www.unesco.org/ru/sustainable-development/education 

(дата обращения 20.04.2024). 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 24.06.2022 № 1688-р «Об утверждении Концепции подготовки педагоги-

ческих кадров для системы образования на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 

Электрон. дан. URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/76083.html (дата обращения 20.04.2024). 
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турной среде,  представлены в Примерной рабочей программе воспитания в об-

разовательной организации высшего образования
1
.  

Как показал анализ нормативных документов, экологическая культура вы-

ступает «ключом к устойчивому развитию» (Ханчжоуская декларация «Куль-

тура и устойчивое развитие», 2013 г.
2
),  решению экологических проблем, со-

зданию «желаемого будущего» и достижению целей устойчивого развития.  

Являясь сложным, многомерным феноменом, целью и интегральным результа-

том непрерывного экологического образования, экологическая культура пред-

ставляет собой базовую культуру современного человека, основу формирова-

ния культуры устойчивого развития [3]. 

Теоретические, методологические и методические аспекты формирования 

экологической культуры и отдельных ее аспектов представлены в исследовани-

ях Н. М. Мамедова, Э. В. Гирусова А. Н. Захлебного, И. Д. Зверева, 

И. Т. Суравегиной, С. В. Алексеева, Е. Н. Дзятковской, Д. С. Ермакова, 

Т. А. Бабаковой, Н. Ф. Винокуровой, Г. С. Камериловой, В. В. Николиной, 

Г. А. Ягодина и др. Значительный вклад в реализацию эколого-

культурологических идей в воспитании  будущего педагога внесли исследова-

ния Н. Н. Моисеева, С. Н. Глазачева, С. А. Степанова. Так, в работе 

С. Н. Глазачева формирование экологической культуры рассматривается как 

подсистема целостной системы формирования профессиональной культуры пе-

дагога [4]. В трудах А. Р. Гарифуллиной, С. В. Аниськина, Н. Д. Андреевой, 

Г. А. Джумок, С. В. Левина, О. Д. Удовыченко и др. представлены научно обос-

нованные педагогические модели формирования экологической культуры бу-

дущих педагогов. В докторской диссертации В. С. Степанова раскрыты концеп-

туальные основы, содержательные и организационно-технологические аспекты 

реализации экологического образования в интересах устойчивого развития в 

организациях высшего образования [5].  

В современных исследованиях представлено значительное разнообразие 

исследовательских позиций в понимании содержания экологической культуры. 

В наших исследованиях отмечается, что экологическая культура личности 

представляет собой целостную систему, функционирование которой основано 

на гармоничном взаимодействии всех сфер сознания и жизнедеятельности лич-

ности. Экологическая культура, на наш взгляд, включает следующие когерент-

ные элементы: когнитивный, аксиологический, нормативный, творческо-

деятельностный, поведенческий [6]. 

В современных условиях, как уже было сказано выше, значительные тре-

бования предъявляются к формам, методам и технологиям формирования эко-

логической культуры, учитывая многоаспектность ее структуры. В этом кон-

тексте в современной теории и практике недостаточной полно раскрыта про-

блема, связанная с использованием потенциала культурно-экологических вос-

                                                           
1
 Примерная рабочая программа воспитания в образовательной организации высшего образования [Электрон-

ный ресурс]. 2021 г. Электрон. дан. URL:  https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431077/ (дата об-

ращения 20.04.2024). 
2
 The Hangzhou Declaration: Placing culture at the heart of sustainable development policies [Электронный ресурс]. 

Электрон. дан. URL:  http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002212/221238m (дата обращения 20.04.2024). 
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питательных практик в формировании данного социально значимого личност-

ного качества.   

Потенциал и возможности воспитательных и образовательных практик в 

развитии личности отмечались в работах И. М. Осмоловской, М. В. Кларина, 

Г. Н. Травникова, В. В. Николиной, О. А. Фиофановой и др. Являясь связую-

щим звеном между традициями и инновациями,  воспитательные практики ори-

ентированы на конструктивно-созидательное преобразование окружающей 

действительности.  Событийность и полисубъектность воспитательных прак-

тик, задающаяся пространством «встреч» событийной общности, обеспечивают 

осмысление и присвоение ценностей, норм, моделей жизнедеятельности, зада-

ют контуры социокультурной деятельности.  

Вместе с тем использование возможностей воспитательных практик в 

формировании экологической культуры будущих педагогов не получило си-

стемного и целостного осмысления,  не определены их сущность,  теоретико-

методологические основы, структурно-содержательная модель, отражающая 

контуры их проектирования. 

В данной связи целью исследования является разработка и научное обос-

нование сущности, специфики, видов, структурно-содержательной модели 

культурно-экологических воспитательных практик, ориентированных на фор-

мирование экологической культуры будущих педагогов. В ходе исследования 

были использованы теоретический анализ, обобщение научных данных, проек-

тирование, конструирование. Осмысление проблемы осуществлялось в контек-

сте идей экогуманизма, холизма, устойчивого развития, а также положений 

культурно-экологического,  личностно-деятельностного, интегрального, собы-

тийного подходов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили идеи устой-

чивого развития, коэволюции человека и природы Н. Н. Моисеева, 

Н. М. Мамедова; идеи синергетики Е. Н. Князевой; идеи экогуманизма 

(В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден, Н. Н. Моисеев, А. Д. Урсул, 

Н. М. Мамедов, А. Печчеи, Д. Медоуз, Т. Миллер); положения о сущности и 

структуре экологической  культуры (Н. Ф. Винокурова, В. В. Николина); иссле-

дования И. М. Осмоловской, М. В. Кларина, О. А. Фиофановой, раскрывающие 

специфику и особенности проектирования образовательных и  воспитательных 

практик; идеи М. М. Бахтина о диалогизме сознания; положения интегральной 

теории К. Уилбера; положения концепции феноменологии и бытия личности 

М. С. Мухиной; типы субъект-субъектного взаимодействия В. И. Панова, тек-

стуально-диалогический принцип С. В. Беловой; положения интегрального, со-

бытийного, личностно-деятельностного и культурно-экологического подходов. 

Определено, что культурно-экологические воспитательные практики пред-

ставляют собой пространство становления будущего педагога как субъекта 

культуры и эколого ориентированной жизнедеятельности, контуры которого 

задаются многомерной реальностью встреч, диалогов и проб, обеспечивающих 

рациональное и иррациональное познание («мыслью и сердцем») наиболее 

ценных в природном, историческом, культурном плане объектов; присвоение 

коэволюционных ценностей, нравственно-экологических императивов, норм, 
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самореализацию в конструктивно-созидательной деятельности в интересах 

устойчивого развития. 

Воспитательные практики предполагают субъект-порождающий характер 

взаимодействия [7] как внутри событийной общности, являющейся их неотъем-

лемым элементом, так и в процессе встречи и диалога с природной, культурной 

и социальной средой. 

«Встреча» как форма события и структурная единица воспитательной 

практики [8] инициирует ситуации взаимодействия с природной, предметной, 

образно-знаковой, социально-нормативной реалиями бытия [9], создавая осно-

ву для экологической идентификации и формирования внутренней позиции бу-

дущего педагога по отношению к природе, культуре, обществу и результатам 

его деятельности. 

На основе анализа научной литературы нами была разработана структур-

но-содержательная модель культурно-экологических воспитательных практик, 

представленная в единстве методологического, целевого, содержательного, 

процессуально-технологического, рефлексивно-оценочного компонентов. 

Методологический компонент включает культурно-экологический, лич-

ностно-деятельностный, интегральный, событийный подходы, выступающие 

стратегическими ориентирами разработки культурно-экологических воспита-

тельных практик. Раскроем их более подробно.  

Культурно-экологический подход [10] предусматривает рассмотрение бу-

дущих педагогов как субъектов культуры, их введение в культурно-

экологическое образовательное пространство; ориентацию воспитательных 

практик на реальное социоприродное окружение, природные и культурные 

объекты, раскрывающие гармонию человека и природы.  

Личностно-деятельностный подход предполагает освоение и реализацию 

способов эколого ориентированной жизнедеятельности в окружающей среде; 

приобретение субъектного опыта, связанного с решением экологических про-

блем, сохранением и защитой объектов культурного и природного наследия. 

Интегральный подход [11] позволяет осуществить синтез различных кон-

цепций культуры и способов ее познания; интеграцию естественно-научной и 

гуманитарной области знаний (экологии, геоэкологии, литературы, искусства, 

права, философии, этики, фольклора, истории, краеведения). Предусматривает 

использование сложных «человекоразмерных» объектов познания, позволяю-

щих на их примере осмыслить взаимосвязи между человеком, природой, обще-

ством и результатами его деятельности, осознать роль культуры в данном про-

цессе.  

Событийный подход ориентирует на создание событийной общности [12], 

инициирующей подготовку и реализацию культурно-экологической воспита-

тельной практики; моделирование пространства встреч, диалога, проб, рефлек-

сии,  в ходе которых осуществляется ценностно-смысловое взаимообогащение 

всех участников практики, «выращивание» личностных смыслов экокультуры, 

присвоение ценностей, нравственных и экологических императивов, пережива-

ние социальной и личностной значимости культурно-экологической созида-

тельной деятельности.  
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Целевой компонент модели культурно-экологических воспитательных 

практик является системообразующим, определяя их стратегические ценност-

но-целевые ориентиры, связанные с формированием экологической культуры 

будущих педагогов. 

Содержательным «ядром», обеспечивающим ценностно-

мировоззренческую целостность, выступают «человекоразмерные» модели по-

знания постнеклассической науки, отражающие сотворчество человека и при-

роды, аккумулирующие и транслирующие нормы, ценности, традиции и спосо-

бы эколого ориентированной жизнедеятельности, передаваемые из поколения в 

поколение (усадебные комплексы, объекты природного и культурного насле-

дия, культурные ландшафты) [13]; коэволюционные ценности,  опыт конструк-

тивно-созидательной деятельности.  

Отбор содержания культурно-экологических практик осуществляется в со-

ответствии со структурой экологической культуры [6]: когнитивный аспект 

(знание основ взаимодействия природы и общества, виды и направления раци-

онального природопользования; естественно-научные и социогуманитарные 

знания, необходимые для решения экологических проблем), аксиологический 

аспект (экологические и экогуманистические ценности, ценностное отношение 

к природе и культуре, идея холизма, универсальной ценности и самоценности 

природы); нормативный аспект (нравственные и экологические императивы, 

правила, нормы, традиции, экологическая ответственность); творческо-

деятельностный компонент (опыт проектной, созидательно-конструктивной де-

ятельности).  

Процессуально-технологический аспект включает стадии реализации 

культурно-экологических воспитательных практик, выстроенные в логике 

«встреча ‒ диалог ‒ проба» [8], а также с учетом функций и последовательности 

формирования экологической культуры.  Рассмотрим данные стадии  в сопря-

жении с педагогическими технологиями. 

1. «Встреча» предусматривает инициацию события, связанного с решени-

ем интегральной проблемной ситуации культурно-экологического характера, 

пробуждающей сопереживание и душевную тревогу за будущее природы, куль-

туры, устойчивое развитие страны; осознание сопричастности к истории и 

судьбе Родины [14].  Основу данной ситуации могут составлять объекты при-

родного и культурного наследия, экологические проблемы и ситуации, куль-

турные ландшафты и др. «Погружаясь» в пространство «проблемного поля» си-

туации, субъект встречается с предметной, природной, образно-знаковой и со-

циально-нормативными реалиями бытия, извлекая заложенные в них смыслы, 

переживая личностную значимость каждого из них, создавая их ментальные 

образы. На данном этапе используются методы технологии визуализации (мен-

тальные карты, инфографика и пр.), фасилитации («Мировое кафе» и др.), при-

емы драмогерменевтики [15], сторителлинга. Форматом встречи может быть 

событийная тематическая площадка, ролевые и ситуационные игры, «открытый 

разговор» и др.  

2. «Диалог» ориентирован на развитие экологического мышления и при-

своение экогуманистических ценностей, осмысление будущими педагогами 
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собственной сопричастности к созданию и сохранению «ноосферных» террито-

рий.  Диалог «разворачивается» по следующим направлениям: «природа ‒ об-

щество»; «культура ‒ природа»; «общество ‒ культура»» «природа ‒ культура»; 

«личность в природе, обществе в культуре».  Таким образом, в процессе диало-

га происходит осмысление  сущностных оснований предметной, образно-

знаковой, природной, социально-нормативной реалий бытия, понимание осо-

бенностей их взаимодействия и причинно-следственных связей. Реализуется 

нормативно-регламентирующая и аксиологическая функции. Трансформация 

знаний, ценностей и норм в субъективную форму происходит на основе прие-

мов и методов технологий форсайта, текстуально-диалогической педагогиче-

ской технологии
1
, веб-квестов, технологии фасилитации, кейс-стади, коммуни-

кативной дидактики [16], «6 шляп мышления» Эдварда де Боно, метода «трех 

стульев» Уолта Диснея и др. 

Форматами диалога могут быть эвристические сессии, форсайт-сессии, 

круглые столы, дискуссионные площадки и др. 

3. «Проба» задает творческо преобразующий импульс, выступая механиз-

мом субъективации и выполняя преобразовательную функцию. Предполагает 

самореализацию будущих педагогов в созидательной культурно-экологической 

деятельности с последующей рефлексией и извлечением смыслов. Как отмечает 

О. А. Фиофанова, смысловое оформление опыта дает переживанию опору в 

предметной реальности, если же из опыта не извлечен смысл, то состояние че-

ловека может повторяться до бесконечности [8]. В качестве технологического 

инструментария на данной стадии используются проектная технология, техно-

логия коллективно-творческих дел и др. Форматами проб могут быть проект-

ный офис, педагогическая мастерская, акция, флешмоб, ландшафтно-

экологические исследования [17], экологически ответственные дела [18], раз-

личные формы эколого-краеведческой деятельности [19] и экологического про-

свещения [20] пр. 

Рефлексивно-оценочный аспект культурно-экологически воспитательных 

практик предусматривает осуществление самооценки и рефлексии деятельно-

сти на каждом ее этапе; оценку будущими педагогами собственной готовности 

к осуществлению эколого ориентированной деятельности 

В соответствии с этапами формирования экологической культуры, отра-

жающими процесс культурного освоения личностью ценностно-смысловых до-

минант геокультурного пространства (культурно-адаптационный этап-

культурно-смысловой этап – культурно-творческий этап [6], нами было выде-

лено три вида последовательно реализующихся культурно-экологических вос-

питательных практик, обеспечивающие воздействие на все сферы сознания 

личности. Рассмотрим их более подробно: 

1. Культурно-экологические воспитательные практики эстетического пе-

реживания и познания сопряжены с культурно-адаптационным этапом форми-

рования экологической культуры, связанным с эмоциональным восприятием и 

                                                           
1
 Белова С. В. Текстуально-диалогический принцип в проектировании гуманитарного образования: автореф. 

дис.  … д-ра пед. наук. Волгоград, 2006. 44 с. 
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означиванием социоприродного пространства, переживанием будущими педа-

гогами духовной связи и сопричастности к культуре и природе родного края и 

страны. Данный вид практик ориентирован на формирование у будущих педа-

гогов представлений и знаний об экологической культуре, ее роли и значении в 

обеспечении устойчивого развития; единстве человека и природы, восприятие 

природы как самоценности, а себя как ее части. Пример тематик культурно-

экологических воспитательных практик переживания и познания: «Моделируем 

образ эколого ориентированной личности», «Моя экологическая культура: тра-

ектория саморазвития», «Культурные традиции народов России», «Экологиче-

ская культура и ее знаково-символическая “ткань”».  

2. Культурно-экологические воспитательные практики ценностного 

осмысления связаны с культурно-смысловым этапом формирования экологиче-

ской культуры будущих педагогов. В процессе практики создаются условия для 

осмысления причинно-следственных связей, формирования ценностного отно-

шения, присвоения будущими педагогами экогуманистических ценностей, эко-

логических императивов, побуждающих и задающих оптимальные способы 

взаимоотношений человека и природы в контексте идей устойчивого развития.  

Рассмотрим примеры тематик культурно-экологических воспитательных прак-

тик ценностного осмысления: «Конструируем кодекс экологически ответствен-

ного гражданина России»», «Эстафета культурно-исторической памяти: откры-

тый разговор», «Роль учителя в устойчивом развитии современной цивилиза-

ции», «От сверхпотребностей к пониманию достаточности: в поисках путей пе-

рехода», «Культурное наследие: культурный код и устойчивое развитие».  

3. Культурно-экологические воспитательные практики творческо-

созидательной направленности обеспечивают формирование экологической 

культуры на заключительном, культурно-творческом, этапе.  Указанные прак-

тики предусматривают осмысление культуры как способа жизнедеятельности, 

овладение моделями ответственной творческо-созидательной деятельности в 

соответствии с требованиями нравственного и экологического императива. 

Данный вид практик ориентирован на включение педагогов в продуктивную 

деятельность по проектированию экологических воспитательных событий, 

культурно-экологических образовательных маршрутов для школьников, эколо-

гических кейсов, веб-квестов и пр. 

На основе исследований И. М. Осмоловской [21], О. А. Фиофановой [8] 

определена логика проектирования эколого ориентированных воспитательных 

практик. На стадии замысла определяется концептуальная рамка воспитатель-

ной практики, включающая проблему, связанную с формированием экологиче-

ской культуры и отдельных ее аспектов, теоретические основания (идеи, прин-

ципы), ценностно-целевые ориентиры, осуществляется отбор реализующегося в 

практике содержания; определение форм и этапов реализации практики, педа-

гогических технологий и ресурсов. В процессе проектной деятельности важно 

выработать у членов команды общее видение всех элементов будущей воспита-

тельной практики. На стадии планирования осуществляется детализация ожи-

даемых результатов, разработка плана действий и технологической карты, рас-
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пределение поручений и назначение ответственных. По завершении стадии ре-

ализации следуют рефлексия и подведение итогов. 

В ходе исследования определены теоретико-методологические основы, 

сущность, специфика, виды культурно-экологических воспитательных практик, 

ориентированных на формирование экологической культуры будущих педаго-

гов. Разработана структурно-содержательная модель культурно-экологических 

воспитательных практик, определяющая методологический и методический аб-

рис их проектирования. В процессе моделирования культурно-экологических 

воспитательных практик учтены структура и этапы формирования экологиче-

ской культуры; получили развитие идеи коэволюции, холизма, субъектности, 

событийности, устойчивого развития, положения постнеклассической науки, 

связанные с использованием «человекоразмерных» моделей познания как осно-

вы понимания будущими педагогами взаимосвязей между человеком и приро-

дой и собственной роли в их устойчивом развитии. 

Разработанные воспитательные практики выступают инструментом иден-

тификации, самоопределения и самореализации будущих педагогов в природ-

ном и социокультурном пространстве; обеспечивают возникновение ценност-

ных смыслов и устойчивой внутренней позиций, проявляющихся в ответствен-

ном отношении к окружающей среде и эколого ориентированной и культурно-

творческой деятельности.  

Результаты исследования имеют теоретический и практический характер. 

Теоретические результаты связаны с разработкой структурно-содержательной 

модели культурно-экологических воспитательных практик и их сопряжением с 

этапами формирования экологической культуры будущего педагога. Конкрет-

ные разработки видов и процесса проектирования культурно-экологических 

воспитательных практик составляют практический результат исследования. 

Материалы статьи могут использовать преподаватели педагогических вузов, 

наставники, кураторы экологических студенческих объединений, специалисты 

по воспитательной работе при проектировании культурно-экологических вос-

питательных практик, разработке других методических материалов.  
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