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Абишева У.К.
д.ф.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В БАЗОВЫХ 
ДИСЦИПЛИНАХ МАГИСТРАТУРЫ

Экологическое образование в ВУЗах подразумевает не только преподавание основ 
экологии, но и экологическое воспитание будущих специалистов, возможность применения 
полученных ими знаний в своей профессиональной деятельности. В современной программе 
дисциплин для студентов филологического факультета КазНУ им. аль-Фараби содержится 
блок БД КВ -  базовые дисциплины, компонент по выбору. В рамках данного корпуса 
дисциплин для магистрантов автор статьи читает элективный курс «Философские аспекты 
русской литературы». Программа курса дает достаточно четкое представление о том, в каком 
направлении реализуется экологический аспект в элективном курсе. Курс предусматривает, 
помимо сугубо литературоведческих вопросов, изложение проблем взаимодействия 
общества и природы, возможных типов отношений к природе, системы взглядов на их 
формирование, сложившихся в истории философии и русской литературы. Цели подобных 
занятий заключаются как в приобретении профессиональных знаний и навыков, так и 
гуманного, .эмоционально-нравственного и бережного отношения к природе и миру, 
осуществление задачи экологически ориентированного образования, нацеленного, прежде 
всего, на формирование и развитие у студентов экоцентрического сознания. В предлагаемом 
курсе рассматриваются художественная проза «серебряного века» и проблемы единства 
«макро» -  и «микромира» в трудах русских космистов, философские истоки литературных 
произведений начала XX века, помогающие формированию экологического сознания 
студентов, избегая при этом упрощения и вульгаризации материала.

В научной литературе достаточно подробно освещены методы апробирования 
вариантов экологического образования будущих педагогов, осуществляемых посредством 
специальных педагогических систем (А.В. Афонин, С. Н. Глазычев, Л.А. Реут, Н.Н. Радзевич, 
П.В. Романенко, Б.С. Кубанцев и др.). Но концепция экологического воспитания в 
магистратуре как второй ступени образования -  проблема малоисследованная. Эта проблема 
комплексная, она рассматривается нами в контексте комплексного ресурсного обеспечения 
процесса воспитания экологической культуры на уровне преподавания базовой дисциплины.

Проза конца XIX -  начала XX вв. в раскрытии проблемы человека и природы ощутила 
влияние философских идей русского религиозного Возрождения, которые Н. Бердяев 
назвал «космоцентрическими». Эти идеи представлены в трудах В. Соловьева, П. Флоренского 
и С. Булгакова. В своих работах философы обращались к проблеме «большого» и «малого» 
миров, разрабатывая активную творческую эсхатологию, смысл которой, по словам Н. 
Бердяева, в том, что «конец этого мира, конец истории зависит и от творческого акта человека» 
[1,23].

Известным представителем философского космизма был В.Соловьев, развивавший в 
своих работах идеи Положительного Всеединства и Софийного Космоса. Космостроительная 
сущность Софии как объективированной Мудрости проявляется в упорядочивании (Космос, в 
противоположность Хаосу, — это Порядок) всех сфер природной и общественной жизни. 
Такая космичность, начинаясь в премудрости самой Софии, естественным образом 
завершается в человеческом уме, реализуя и повторяя в нем, как интеллектуальном 
Микрокосме, основные черты и закономерности Макрокосма.

«Мы знаем природу и материю, отделенную от Бога и, посредством этого искупления, 
извращенную в себе, но мы верим в ее искупление и ее соединение с Божеством, ее 
превращение в Бого-материю»,- пишет философ в своем труде [2, 36].
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