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В настоящей статье раскрываются некоторые теоретические 
предпосылки исследования проблемы целей в системе социально-
экологического образования студентов, раскрывается их сущность, 
определяются перспективы использования в процессе профессио-
нальной подготовки.
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Решение острых проблем взаимодействия общества с природой 
требует соответствующей подготовки людей, образованием в этой 
области учащейся молодежи. Важнейшим в системе социально-эко-
логического образования студентов является его анципированный 
(целевой) элемент. Рассмотрение его теоретических предпосылок со-
ставляет цель настоящей работы. В связи с этим использовались сле-
дующие методы: теоретический анализ и синтез, обобщение, выводы.

В результате было установлено, что категория цели рассматри-
вается разными науками. Философы, например, «цель» определяют 
как предвосхищение в сознании результата, на достижение которого 
направлено действие; в качестве мотива цель направляет и регулиру-
ет действие, пронизывает практику как внутренний закон, которому 
человек подчиняет свою волю. Цель определяет активную сторону 
человеческого сознания, должна находиться в соответствии с объек-
тивными законами, реальными возможностями окружающего мира 
и самого субъекта (И.Т. Фролов) [1]. Социологи раскрывают цель 
как идеальное предвосхищение результата деятельности, а деятель-
ность – как сложный процесс достижения цели, выбора оптимально-
го пути среди возможных альтернатив и ее планирования. Это один 
из элементов поведения и сознательной деятельности человека, пре-
образования окружающего мира (Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапин) [2].

В психологической научной литературе категория цели раскры-
вается примерно в одном русле. Так, Рубинштейн С.Л. связывает 
цель с результатом и мотивом деятельности, отдельного действия. 
Леонтьев А.Н. называет цель главной образующей деятельности 
и действий, различая при этом цели внешней практической и вну-
тренней деятельности. Он подчеркивает объективный и сознатель-
ный характер цели [3].

В целом, несмотря на определение цели с разных позиций, боль-
шинство ученых сходится во мнении о том, что цель представляет 
собой осознаваемый образ предвосхищаемого результата, на дости-
жение которого направлено действие человека. Основой формирова-
ния целей человека является его предметно-материальная, трудовая 
деятельность, направленная на преобразование окружающего мира. 
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Цель выступает центральным системообразующим компонентом пси-
хологической системы деятельности и проявляется в двух случаях: 
во-первых, как идеальный и мысленно представляемый ею результат; 
во-вторых, как уровень достижения, который хочет добиться человек 
(как задача достичь определенных показателей) (В.Д. Шадриков) [4].

К настоящему времени исследуются цели самых различных ви-
дов деятельности, например: профессиональной, трудовой, учеб-
ной, игровой, научной, творческой. 

Определенный интерес для настоящего исследования представ-
ляет категория цели, раскрываемая педагогической наукой. Отражая 
функциональную роль цели, Бабанский Ю.К. видит цель в качестве 
исходного компонента педагогической деятельности и самого педа-
гогического процесса, связывает ее (цель) с формированием у обуча-
ющихся системы научных наний, умений, навыков, мировоззрения, 
активной жизненной позиции личности, с развитием умений и навы-
ков учебной деятельности, с психологией процесса [5]. Лихачев Б.Т. 
справедливо считает цель центральным звеном всякой педагогической 
системы, которая содержит в себе философские, экономические, по-
литические, нравственные, правовые, эстетические, биологические 
представления о совершенном человеке и его представлении в об-
щественной жизни. По структуре он выделяет следующие цели вос-
питания: цель-идеал, цель-стратегическая задача, цель-тактическая 
задача, цель-задача отражения устремлений различных национальных 
и социальных групп, цель-задача развития отдельной личности [6]. 

Несколько необычной для традиционного понимания представля-
ется точка зрения В.А.Сластенина и А.И.Мищенко, которые выносят 
цель за непосредственные рамки педагогической системы, объясняя 
это пониманием цели как многоуровневого явления. Цель выступает 
и как предпосылка, и как внутренне присущее содержанию явление; 
в средствах цель также присутствует в явном и не явном виде, функ-
ционирует на уровне сознания и проявляется в деятельности. Авторы 
особо подчеркивают, что цель, будучи выражением социального заказа 
общества, интерпретируется в педагогических терминах, выступает 
в качестве систематизирующего фактора (не элемента), т.е., внешней 
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силы по отношению к педагогической системе как таковой. Педаго-
гическая система организуется с ориентацией на цель [7]. Одним из 
оснований формулирования целей воспитания в последнее время 
все чаще выступает система нравственных ценностей. На этот факт 
в свое время обратили внимание Никандров Н.Д., Сластенин В.А., 
Каширин В.П. и другие авторы. Так, Никандров Н.Д., например, пи-
шет, что воспитание человека в духе этих ценностей и есть правиль-
ное решение проблемы целей воспитания [8].

В контексте предмета нашего исследования необходимым яв-
ляется рассмотрение нескольких целевых групп, прежде всего, 
целей экологического и социально-экологического образования, а 
также целей профессиональной подготовки. К настоящему време-
ни достаточно четко определены цели экологического образования 
школьников (И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина, А.Н. Захлебный и др.). 
По обоснованному мнению Суравегиной И.Т., главная цель эколо-
гического образования школьников – формирование экологической 
ответственности, предполагающей, с одной стороны, отношение к 
своему здоровью, с другой, отношение к окружающей среде: при-
родной и социальной. Эта цель конкретизируется на каждом этапе 
обучения, имеет как мировоззренческую, так и научно-познаватель-
ную окраску, что осложняет процесс обучения и требует от учителя 
дальнейшей конкретизации задач [9]. 

Сформулированные цели носят общий характер, уточняясь по 
отдельным направлениям, в частности, социально-экологическому 
образованию школьников, разрабатываемого нами. Цель последне-
го предполагает формирование личности, готовой к установлению 
оптимальных отношений с природной средой на основе норматив-
ного взаимодействия с ней, с учетом меры и способов рациональ-
ного природопользования; повышение ее социально-экологической 
культуры (В.С. Шилова) [10]. 

Что касается системы профессиональной подготовки на ступе-
ни высшего образования, то и здесь ведется активный поиск целей 
экологического и социально-экологического образования. Так, цели 
экологического образования студентов связываются с экологическим 
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императивом в процессе развития цивилизации и совершенствова-
ния человека (Егорова Г.И., Падерина М.А.); с формированием ан-
тропо-экологического, ценностного сознания и стиля мышления, 
общения и деятельности (Пак М.С. и др.); с экогуманитарной па-
радигмой (Груздева Н.В.) и др. [11]. 

Многие ученые, целью экологического образования в системе профес-
сионального образования видят становление личности, ядром которой 
выступает экологическая культура, обеспечивающая разносторонность 
и гармоничность, целостное мировоззрение; преодоление отчужден-
ности личности от природы и социума, экологическую ориентировку 
в макро- и микро среде (С.Н. Глазачев, Е.А. Когай и др.) [12].

Непосредственную связь профессионального и экологического 
образования устанавливает Н.М. Мамедов, справедливо считая, что 
в современных условиях научные знания должны помочь будущему 
специалисту не только разбираться в процессах и явлениях природы, 
сложных ситуациях жизни, но и действовать со знанием дела. Целью 
современного образования, подчеркивает автор, становится как усвое-
ние основ наук, так и формирование методологических ориентаций и 
операционального мышления. Уточняя цели подготовки специалиста, 
Мамедов Н.М. указывает на их сложный характер, на необходимость 
формирования знаний, умений, навыков, нужных для принятия таких 
решений, которые не нарушают устойчивости социоэкосистем, содей-
ствуют сохранению природных систем, бережному отношению к ресур-
сам биосферы. Следует согласиться с Мамедовым Н.М. в определении 
цели-идеала, а именно – формирование человека экологичного [13]. 

Обозначенные общие цели экологического образования в си-
стеме подготовки специалиста не противоречат целям собствен-
но профессионального образования. Так, Новиков А.М. одной из 
основных его целей видит создание условий овладения професси-
ональной деятельностью, получения квалификации (или переква-
лификации) для включения человека в общественно полезный труд 
в соответствии с его интересами и способностями [14]. Что касает-
ся процесса воспитания студентов, то его целью, по мнению Фоки-
на Ю.Г., выступает формирование у студентов системы убеждений, 
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нравственных норм и общекультурных качеств, предусмотренных 
получаемым образованием [15]. 

Подытоживая, отметим, что выделение этих целей связано, с од-
ной стороны, с трудовой деятельностью, как процессом, соверша-
ющимся между обществом и природой; с другой – с личностными 
качествами, способствующими установлению гармоничных от-
ношений с окружающей средой в процессе труда, позволяющими 
прогнозировать эти отношения в ближайшем и далеком будущем. 

Таким образом, для определения целей социально-экологического 
образования студентов, как одного из основных видов деятельности, 
в настоящее время имеется достаточно предпосылок. Необходимым 
в этом случае является и выбор оснований для их формулирования. 
В настоящей работе в качестве такого основания была избрана си-
стема ценностей, принятых в обществе. Последнее является пред-
метом дальнейшего нашего исследования.
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