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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

Детально розглянуто методичні аспекти формування екологічної культури майбу-
тніх фахівців. Показано особливості змісту екологічної підготовки, що складається з 
проблем формування екологічної освіти, взаємодії людини та довкілля, вимог природо-
користування та охорони навколишнього середовища. Наведено основні категорії ме-
тодів екологічного виховання майбутніх фахівців. 

Ю. Е. Демидова 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Проведен анализ методических аспектов формирования экологической культуры 

будущих специалистов. Показаны особенности экологической подготовки, состоящей 
из проблем формирования экологических знаний, взаимодействия человека и природы, 
правил природопользования и охраны окружающей среды. Приведены основные кате-
гории методов экологического образования будущих специалистов. 

Y. Demidova 
ETHODICAL ASPECTS OF FORMING 

ECOLOGICAL CULTURE of FUTURE SPECIALISTS 
Тhe analysis of methodical aspects of forming of ecological culture of future specialists 

is Conducted. The features of ecological preparation are shown, consisting of problems of 
forming of ecological knowledge, co-operation of man and nature, rules of природопользо-
вания and guard of environment. Basic categories over of methods of ecological education of 
future specialists are brought. 
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РЕЛИГИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Соглашение о сотрудничестве Министерства образования Республики Беларусь 

и Белорусской православной церкви создало условия для развития православного 
теологического образования в средней общеобразовательной школе. Специалистами 
было разработано несколько образовательных программ – «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников», «Культура и религия», «Основы православной культуры», 
«Основы православной культуры. Православные святыни восточных славян», кото-
рые в той или иной мере ориентированы на формирование у обучающихся основ ре-
лигиозного мировоззрения. Посредством обращения к «духовному потенциалу» рели-
гии предполагается воспитывать у них «высокую духовность, нравственность, пат-
риотизм». Православные священнослужители надеялись, что в ходе визита в сентяб-
ре 2009 года в Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева) и 
его переговоров с Президентом А. Г. Лукашенко, вопрос о преподавании религии в 
школе будет решен положительно [1]. 
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В феврале 2010 года программа для школьников 1–11 классов «Основы право-
славной культуры. Православные святыни восточных славян» получила одобрение Бе-
лорусской православной церкви. В апреле 2010 года Белорусская православная церковь 
направила в Палату представителей Национального Собрания, в Администрацию Пре-
зидента Республики Беларусь предложения по изменению законодательства об образо-
вании. Предлагалось, что «для эффективного использования в просвещении и образова-
нии учащихся духовного потенциала традиционных для Республики Беларусь религий 
учреждения образования могут взаимодействовать в сфере научных исследований и 
учебно-воспитательной деятельности с зарегистрированными религиозными органи-
зациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государствен-
ных традиций белорусского народа. Участие учащихся и других субъектов образования 
в таком взаимодействии является добровольным. Порядок и условия взаимодействия 
определяются Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь, а его содержание и формы определяются соглашением о со-
трудничестве между Советом министров Республики Беларусь или отраслевым мини-
стерством и республиканским органом управления религиозного объединения» [2]. 

Фактически церковь предприняла новую попытку получить правовые преимуще-
ства, которые бы позволили ей участвовать в формировании образовательного про-
странства и воздействовать на учебно-воспитательный процесс. Одним из идеологиче-
ских обоснований служило утверждение о том, что внедрение «традиционными рели-
гиями» теологических образовательных программ будто бы внесет «вклад в гумани-
тарную безопасность страны» и противодействует влиянию «тоталитарных и экс-
тремистских религиозных сект и движений» [2]. Еще на стадии разработки Кодекса 
Республики Беларусь «Об образовании» Митрополит Минский и Слуцкий Филарет 
(Вахромеев) в мае 2010 года выступил с инициативой о включении в систему образова-
ния религиозной культуры, обозначив ее как курсы «истории религии» и «религиоведе-
ния», соответственно, для средней и высшей школы. При этом была оговорена необхо-
димость не факультативного, а обязательного преподавания этих дисциплин. В средст-
вах массовой информации по вопросу религиозного образования развернулась дискус-
сия, однако широкого обсуждения проблемы не получилось. Этой теме в октябре 2009 
года была посвящена программа ОНТ «Выбор» и несколько публикаций в газете «Звязда» 
весной-летом 2010 года. Окончательное решение по внедрению программы «Основы пра-
вославной культуры. Православные святыни восточных славян» должно было принять 
Министерство образования Республики Беларусь, но в ходе проведения экспертизы Науч-
но-методический совет выявил несоответствие содержания разделов программы выводам 
исторической науки и законодательству Республики Беларусь о свободе совести и религи-
озных организаций. В программе не были выдержаны принципы светскости и научности, а 
ряд положений имел открытую религиозную направленность [3]. В первом классе, напри-
мер, учащиеся должны были сформировать представления о Библии, о боге и его свойст-
вах, сатане, ангелах, загробном (духовном) мире, о райском саде, грехе и грехопадении, 
раскаянии, о потопе и Ноевом ковчеге, Аврааме и Сарре, об Иисусе Христе и богоматери. 
Младшим школьникам предлагалось усвоить знания об основных христианских праздни-
ках, познакомиться с православной иконографией, культом святых, креста, сакральным 
пространством православной церкви, молитвами, крестным знамением и т.п. Закреплять 
полученные знания предлагалось в ходе «экскурсий в местные храмы» [4]. 

В ноябре 2010 года программа была возвращена на доработку, а в декабре 2010 
года был принят Кодекс Республики Беларусь «Об образовании», в котором законода-
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тели частично учли интересы православной церкви и в части 4 статьи 2 зафиксировали 
следующее: «учреждения образования в вопросах воспитания на основании письмен-
ных заявлений обучающихся (законных представителей несовершеннолетних обучаю-
щихся) во внеучебное время могут взаимодействовать с зарегистрированными религи-
озными организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа. Порядок, условия, содержание и 
формы такого взаимодействия определяются Правительством Республики Беларусь 
по согласованию с Президентом Республики Беларусь» [5]. Как видно из содержания 
статьи, религиозные организации вправе реализовывать воспитательные программы во 
внеучебное время и только по заявлению самих обучающихся либо их законных пред-
ставителей. Вопрос о преподавании в той или иной форме и под любым видом религи-
озных дисциплин, законодателем был решен отрицательно, указав в части 1.10 статьи 1 
указанного Кодекса, что государственная политика основывается на принципе «свет-
ского характера образования» [5, С. 6]. 

Процесс клерикализации государственной системы образования вроде бы оста-
новлен. Однако в системе образования по-прежнему функционируют теологические 
структуры, преследующие цель внедрить под любым предлогом религиозную компо-
ненту в образовательные программы средней школы, чтобы обеспечить приоритет в 
развитии только одной религиозной системы. Важная роль в этом направлении дея-
тельности отведена Институту теологии, созданному в Белорусском государственном 
университете, а также ряду общественных организаций, которые активно работают с 
педагогической общественностью по внедрению в учебно-воспитательный процесс уч-
реждений образования различных теологических курсов. Пока это происходит на так 
называемой «факультативной основе», однако в перспективе прорабатывается возмож-
ность обязательного изучения учащимися религии с конфессиональных позиций. 

В заключение необходимо отметить, что разработчики религиозного компонента не 
учитывают ряд важных факторов. Во-первых, белорусская система образования изна-
чально формировалась на светской, научной основе и внедрение образовательных про-
грамм религиозного содержания порождает комплекс проблем педагогического, право-
вого и этического характера. Во-вторых, образовательные программы религиозного со-
держания противоречат программам по естественным и социально-гуманитарным нау-
кам, а это непременно провоцирует возникновение в сознании учащихся мировоззренче-
ского конфликта. Выхода из этой тупиковой ситуации фактически нет. 

В-третьих, дальнейшее игнорирование поликонфессиональных реалий современ-
ной Беларуси в конечном итоге создаст предпосылки для развития религиозно обу-
словленных дезинтеграционных процессов в белорусском обществе. Каждая религия 
претендует на обладание абсолютной истиной, и, следовательно, попытки использовать 
систему образования в целях религиозной социализации личности содержат в себе 
мощный межконфессиональный конфликтогенный потенциал. В настоящее время явно 
обозначились конфликты между государством и отдельными протестантскими группа-
ми, в первую очередь приверженцами неопятидесятничества (ХПЕ), Международного 
Совета Церквей евангельских христиан-баптистов (МСЦ ЕХБ), некоторыми евангели-
ческо-лютеранскими общинами. Государство в интересах Белорусской православной 
церкви, с которой в 2003–2004 гг. подписало ряд соглашений о сотрудничестве, подав-
ляет деятельность последователей епископа Таврического и Одесского РПЦЗ Агафан-
гела (Пашковского), отказавшегося признать подписанный 17 мая 2007 г. акт о воссо-
единении РПЦЗ с Московским патриархатом. Фактически ликвидированы и без того 
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малочисленные группы Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ). На-
пряженные отношения складываются и с последователями Истинно православного 
христианства (ИПХ), которые не принимают паспортов нового образца, ИНН, критиче-
ски относятся к политике Митрополита Минского и Слуцкого Филарета (Вахромеева). 
Отдельно следует рассматривать латентные конфликты с неокультами. Явного обост-
рения противоречий пока нет. Однако это не означает их отсутствия вовсе. 

В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 25 религиозных направлений, из 
них 14 – протестантизма, 2 – новых религиозных движений (бахаизма и кришнаизма). 
Поэтому поддержка государством образовательных инициатив только одного христи-
анского направления (православия) в ущерб интересам других религий рано или поздно 
приведет к возникновению конфликтов между государством и другими религиозными 
группами, поскольку права и интересы последних объективно ограничены. 

Вывод очевиден. Государственная система образования не должна превратиться в 
средство воспроизводства и сохранения религиозности, какой бы та ни была – «традицион-
ной» или «нетрадиционной»; оказала она влияние «на формирование духовных, культурных 
и государственных традиций белорусского народа», или ей еще предстоит это сделать. 
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СУТНІСТЬ І ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ 
 

Загальна постанова проблеми. У «Національній доктрині розвитку освіти» чітко 
сформульовані завдання забезпечення всебічного розвитку, гармонійного і цілісного 


