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В связи с резким нарастанием кризисных эколо-

гических явлений, которые обусловлены антропоген-

ным изменением биосферных процессов, формирова-

ние системы непрерывного экологического образова-

ния населения выступает стратегической задачей ко-

эволюции человека и биосферы. Огромное значение в 

становлении этой системы играет уровень эколого-

педагогической компетентности ключевой фигуры 

процесса экологического образования – учителя шко-

лы. 

Школьный учитель, обладая обширными теоре-

тическими экологическими знаниями, вместе с тем, в 

значительно меньшей степени владеет навыками ис-

следовательской деятельности и проекции любой гло-

бальной проблемы на местные особенности ее прояв-

ления. Это приводит к тому, что и в экологическом 

образовании учащихся преобладает теоретический 

аспект в ущерб нравственно-практическому: не фор-

мируются эмоциональное отношение к экологиче-

ским проблемам своего края и навыки проектирова-

ния собственной созидательной деятельности. Это не 

способствует обеспечению усвоения учащимися эко-

логических и этических норм, ценностей и отноше-

ний, которые сегодня требуются для устойчивого раз-

вития общества. Подобные проблемы актуальны для 

образовательной системы всех стран мира, однако, в 

России данная проблема стоит наиболее остро.  

В Новосибирском педуниверситете разработана и 

в течение нескольких лет реализуется модель подго-

товки учителей как организаторов экологического 

образования для устойчивого развития Сибири в ус-

ловиях летней полевой школы экспедиции. Школа 

ориентирована на повышение эколого-педагогической 

компетентности учителей путем формирования навы-

ков научно-исследовательской и проектной деятель-

ности. Это позволит им осуществлять руководство 

научно-исследовательскими работами учащихся, ор-

ганизовывать экологические тропы, планировать и 

проводить экологические экскурсии в своей местно-

сти, создавать школьные музеи природы. 

Летняя полевая школа организована как мобиль-

ная автобусная экспедиция по природным зонам юга 

Западной Сибири. Учителя школ отдаленных сель-

ских районов в течение очень короткого промежутка 

времени проделывают путешествие по территории в 

несколько сотен километров, воочию, а не по карте и 

учебнику, видят смену природных зон, сравнивают 

экологические проблемы своей местности и других 

природных зон родного края.  

Стоянки приурочены к зональным научным ста-

ционарам Сибирского отделения Российской Акаде-

мии наук (СО РАН). Знакомство с природной зоной и 

характерными для нее экологическими проблемами 

начинается в полевых условиях с обзорных научно-

практических экскурсий, которые одновременно про-

водят высококвалифицированные преподаватели-

экологи педуниверситета: зоолог, почвовед, ботаник, 

географ, что дает возможность участникам увидеть 

взаимосвязи, существующие между отдельными ком-

понентами экосистем. Одновременно на каждом ста-

ционаре ведущие ученые СО РАН читают обзорные 

лекции по приоритетным направлениям экологиче-

ских исследований в данной зоне, знакомят с наибо-

лее острыми экологическими проблемами, мировым 

опытом в преодолении этих проблем и реальными 

действиями на месте. Кроме этого для участников 

школы организуются учебно-исследовательские заня-

тия по направлениям экологических исследований. 

Каждый участник выполняет научно - исследователь-

ский проект, и, несмотря на некоторую дифференциа-

цию направлений работы, задачи исследования кон-

кретных проблем заставляют участников школы и 

преподавателей-руководителей непрерывно обмени-

ваться теоретическими знаниями, результатами поле-

вых наблюдений и обобщениями этих наблюдений. 

Впервые учителя получают возможность вместе с 

высококвалифицированными преподавателями педа-

гогического университета и учеными Сибирского от-

деления РАН стать равноправными членами творче-

ского коллектива по изучению экологических про-

блем Западной Сибири, приобрести опыт проведения 

фундаментальных исследований и выполнить инди-

видуальную научную работу. Такой творческий кол-

лектив единомышленников – благоприятная среда для 

эмоционально-ценностного восприятия экологиче-

ских проблем своего края, проекции глобальных эко-

логических проблем на местные особенности их про-

явления, создания конструктивных экологических 

проектов, повышения экологической компетенции 

учителей – участников школы.  
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На протяжении истории человечества отношение 

людей к природе менялось. В период слабого разви-

тия производительных сил и господства языческой 

религии, в том числе язычества в Европе, синтоизма в 

Японии, шаманизма на Дальнем Востоке, люди вери-

ли, что, причинив ущерб природе, прежде всего, на-

носят ущерб самим себе. Подтверждением этого явля-

ется тот факт, что буряты, тувинцы, якуты и другие 

народы Севера никогда не рубили деревья без необ-

ходимости, не убивали зверя и не ловили рыбы боль-

ше, чем это нужно. И прежде чем взять что-либо у 
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природы, они просили у нее разрешения, совершая 

определенные ритуалы. 

В конце XX века стало ясно, что в основе совре-

менного мирового социально-экологического кризиса 

лежат нарушения пределов и запретов, налагаемых 

законами биосферы на развитие цивилизации. У че-

ловечества появился страх за свою жизнь, вследствие 

чего мера господства над окружающей средой обрела 

границы. Проблема выживаемости, находящаяся на 

стыке цивилизаций, требует согласованной экострате-

гии. Становясь первостепенной, она способна объе-

динить все мировое сообщество, захватив арену соци-

ально-политических баталий, и сбалансировать все 

общественные сферы жизнедеятельности людей. 

Динамические тенденции и процессы в природе 

обеспечивают прогрессивные формы развития, часто 

инициируя их. Отход ледника способствовал транс-

формации культуры охотников на оленей в культуру 

животноводов и земледельцев. Мезолитический топор 

изобрели, когда тундра сменилась лесом. Расширение 

трипольской хлеборобной культуры совпало с зоной 

расширения леса – материнской породы черноземов и 

серых лесовых грунтов.  

В рамках нашего исследования особую актуаль-

ность приобретает наблюдение В. Шуберта об осо-

бенностях российского менталитета: «… русский об-

ладает … теми душевными предпосылками, которых 

сегодня нет ни у кого из европейских народов. <…> 

Запад подарил человечеству самые совершенные ви-

ды техники, государственности и связи, но лишил его 

души. Задача России в том, чтобы вернуть душу чело-

веку. Именно Россия обладает теми силами, которые 

Европа утратила или разрушила в себе». Этот тезис 

подчеркивает значимость изучения российской куль-

туры жизни. 

Российскими археологами доказано, что смена 

типов культур синхронизируется с протеканием гло-

бальных геологических процессов и явлений. В част-

ности, в ходе тысячелетнего освоения безмерных про-

странств, невероятно тяжелого труда и совместного 

сотрудничества у русского народа выработались и 

закрепились основополагающие ценности его духов-

ной культуры, главные из которых – коллективизм, 

правдолюбие, нестяжательство, бескорыстие, добро-

та, открытость и душевность в сотрудничестве друг с 

другом и другими народами. Способность к самоог-

раничению, направленность не на потребительскую 

экспансию (постоянное наращивание объемов и видов 

услуг как самоцель), а на обеспечение самодостаточ-

ности – ведущая черта русской хозяйственной куль-

туры. Более того, в народных праздниках всегда были 

представлены нравственно-воспитательные и миро-

воззренческие компоненты поведения личности и со-

циума в целом, что способствовало формированию 

определенного экологического архетипа.  

Результаты исследования показывают, что доми-

нирующая культура способна менять тип хозяйства. 

Нравственные позиции и хозяйственная этика России 

призваны стать достойной основой мировой экотоле-

рантности и новой формой ресурсосберегающих тех-

нологий. Экологическая рефлексия российской куль-

туры жизни, таким образом, – наиболее оптимальный 

катализатор выживания современной цивилизации. 
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Общепринятая тактика лечения хирургических 

больных помимо выполнения квалифицированного 

оперативного пособия и рациональной антимикроб-

ной терапии дополняется в послеоперационном пе-

риоде иммуномодулирующей терапией в случаях раз-

вития инфекционных осложнений. Крое того имму-

номодулирующая терапия может и должна назначать-

ся для создания наиболее благоприятных условий для 

репарации (заживления) тканей, что отражается в 

следующих аспектах качества лечения: более быстрое 

и полное восстановление утраченных в результате 

заболевания функций, минимизация размеров и кос-

метических недостатков послеоперационного рубца, 

снижение вероятности образования спаек. 

С целью активации процессов репарации в по-

слеоперационном периоде нами был исследован пре-

парат «Деринат» (ЗАО «Техномедсервис», Москва, 

Россия), представляющий собой набор полинуклеар-

ных фрагментов нативной (двухцепочечной) ДНК. 

Этот препарат способствует ускорению регенерации 

клеток костного мозга, иммунной системы, покров-

ных тканей (Каплина Э.Н. и соавт., 2004).  

Материал и методы. 30 больных с гнойными об-

разованиями придатков матки, которым выполнялась 

экстренная операция по удалению гнойного очага, 

были случайным образом разделены на опытную (16 

человек, средний возраст 35 3 года) и контрольную 

(14 человек, средний возраст 36 2 года) группы. По-

мимо традиционного лечения пациенткам опытной 

группы, начиная с 1 дня после операции, ежедневно 

однократно вводили 1 амп. (75 мг) «Дерината» в/м в 

течение 4-5 дней. Обследование после операции: кли-

ническое, инструментальное, лабораторное. Исследо-

вание иммунитета выполнялось дважды (на 1-й и 5-6-

й дни после операции) и включало клинический ана-

лиз крови, подсчет в крови Т-лимфоцитов CD4
+
, ци-

тотоксических Т-лимфоцитов CD8
+
, HLA-DR

+
 клеток 

и мононуклеаров, экспрессирующих адгезионные мо-

лекулы (CD11b/CD18
+
). Бактерицидные свойства лей-

коцитов оценивали по уровню спонтанной и индуци-

рованной люминолом хемилюминесценции крови, 

состояние местного иммунитета - по содержанию 

секреторного Ig A (sIgA) в слизи канала шейки матки. 

Результаты. При оценке общего состояния паци-

енток на 3-4 день после операции были выявлены су-

щественные различия при сравнении опытной и кон-

трольной групп. При снятии кожных швов у больных 

отмечена меньшая степень гиперемии и болезненно-

сти в области раны. В этой же группе к моменту вы-

писки из стационара двигательная активность паци-

енток оказалась достоверно выше, чем в контрольной 

группе. 


